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Основной целью исследования 
было изучение специфики гендер-
ной социализации незрячего и слабо-
видящего ребенка и поиск оптималь-
ных технологий гендерного воспита-
ния при патологии зрения.

Возрастной состав участников экс-
перимента – дети старшего дошколь-
ного возраста от 5-6 лет и дети млад-
шего школьного возраста от 7-8 лет. 
Всего в исследовании приняло участие 
300 детей (150 с нарушением зрения и 
150 с нормальным зрением).

При проведении исследования мы 
изучили медицинские и психолого-
педагогические документы испытуе-
мых. Анализ личных дел детей, их ме-
дицинских карт и наблюдений психо-
логов был необходим для того, чтобы 
в число испытуемых не попали дети 
с осложненными формами (эпилеп-
сией, шизофренией, гидроцефалией, 
с последствиями черепно-мозговых 
травм и с различными отклонениями 

в неврологическом статусе). Наблюде-
ния медицинского, педагогического и  
психологического персонала помогли 
нам глубже понять особенности лич-
ностного развития детей, принимав-
ших участие  в исследовании.

В контрольных и эксперименталь-
ных группах были проведены конста-
тирующие и контрольные экспери-
менты по единой схеме. В формирую-
щих сериях исследования участвовали 
только экспериментальные группы. В 
экспериментальных группах проводи-
лась основная работа по развитию со-
циальной активности с учетом гендер-
ной специфики.

В нашем исследовании мы уделили 
большое внимание методам прямого и 
косвенного наблюдения, которое ве-
лось за детьми во время организован-
ной и свободной деятельности. Метод 
наблюдения имеет весьма важное зна-
чение при определении  социальной 
активности, общения и поведения ре-
бенка.

Для изучения специфических осо-
бенностей поведения незрячих и сла-
бовидящих детей и их зависимости от 
гендерных различий нами использо-
вались психолого-педагогические на-
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блюдения: в различных видах органи-
зованной (занятия, игры, коррекцион-
ные занятия) и самостоятельной (игры, 
общение и др.) деятельности.

Для выявления различных показа-
телей, характеризующих социальную 
активность и гендерные отношения, 
мы использовали следующие методы 
исследования:
 методика изучения социальных ти-

пов поведения в условиях совмест-
ной деятельности по Д. М. Маллаеву 
[2], которая была модифицирована 
нами  в соответствии с задачами ис-
следования, так как нас интересова-
ли уровень сформированности вза-
имоотношений между мальчиками 
и девочками, характер осуществле-
ния полоролевого поведения и по-
нимание их социальной сущности;

 методика одномоментных срезов 
структуры групп детского сада по Т. 
А. Репиной (1974), которая позволяет 
выявить частоту контактирования, 
среднюю продолжительность об-
щения, среднюю величину объеди-
нений, стабильность их состава, по-
ловой состав, избирательность об-
щения в группах детей с нарушения-
ми зрения старшего дошкольного и 
младшего школьного возраста;

 методика социометрии «Выбор в 
действии» по Я. Л. Коломинскому [1] 
которая позволяет изучить взаимо-
отношения между детьми в группе.
Методика изучения социальных ти-

пов поведения по Д. М. Маллаеву [2;3] 
представляет собой диагностичекую 
схему, по которой можно определить 
причастность ребенка к тому или ино-
му типу поведения (таблица 1).

Таблица 1
Система различных типов поведения
(модификация Д. М. Маллаева, 1993)

 

№ Типы поведения Действия Речь

1. Асоциальный Уклоняется, отворачи-
вается, убегает, защи-
щается

Хнычет, плачет, кри-
чит о помощи

2. Антисоциальный Забирает, отнимает, 
бьет

Угрожает, требует, 
дразнит, ругает, орет, 
отказывается

3. Пассивно-
социальный

Присоединяется, при-
ветствует, старается 
овладеть

Беседует, приветству-
ет, просит

4. Активно-социальный Предлагает, ласкает, 
показывает, помогает, 
взаимодействует, ис-
правляет, берет иници-
ативу в свои руки

Инсценирует, инфор-
мирует, советует, кри-
тикует, призывает к 
сотрудничеству
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 Проанализировав системы различ-
ных типов поведения, мы пришли к 
выводу, что на современном этапе тре-
буется пересмотр классификации со-
циальных типов поведения в игре для 
незрячего и слабовидящего ребенка.

Нами был сохранен лишь подход к 
вскрытию сформированности соци-
альных типов поведения ребенка в со-
вместной деятельности, а остальная 
часть нами была модифицирована. В 
нашей модификации представленная 
система регуляторных типов поведе-
ния составляет определенную после-
довательность и иерархию развития 
социальных отношений и поведения 
детей с учетом гендерных различий. С 
этой целью в констатирующем экспе-
рименте нами были выделены 4 уровня 
социального поведения детей.

Первый уровень – отсутствие пред-
ставлений у детей о правилах поведе-
ния в обществе взрослых и детей, ори-
ентир на свои потребности и желания, 
эгоцентризм, пассивность и т.д. Про-
явлений  гендерной специфики  в по-
ведении не отмечается.

Второй уровень – знание правил 
нравственного поведения, понимание 
необходимости подчинения правилам, 
однако нежелание считаться с этой не-
обходимостью, протест против это-
го.  Дети знают о наличии субкультур-
ной разницы в поведении мальчиков и 
девочек, однако либо не следуют этим 
нормам, либо выбирают их извращен-
ное и крайне отрицательное по отно-
шению к девочкам толкование. Отме-
чаются негативные гендерные стерео-
типы в поведении.

Третий уровень – внутреннее со-
гласие, усвоение социального опыта, 

правил нравственного поведения, но 
еще пассивное, не являющееся опре-
деляющим в активном поведении ре-
бенка, то есть формальное усвоение. 
Дети имеют представления о разли-
чиях в поведении мальчиков и дево-
чек, способны размышлять о гендер-
ных стереотипах в общении и пове-
дении людей, однако не следуют соб-
ственным сознательным установкам на 
поведенческом уровне.

Четвертый уровень – социальные 
нормы и правила поведения становят-
ся определяющими и регулирующи-
ми позицию ребенка в игре и взаимо-
отношениях со взрослыми. Дети име-
ют четкое представление о гендерных 
различиях, на уровне общения и пове-
дения следуют представлениям о по-
зитивных гендерных стереотипах.

Критериями ранжирования по кон-
кретным типам поведения были уро-
вень сформированности взаимоотно-
шений между мальчиками и девочка-
ми, характер полоролевого поведения 
и понимание их социальной сущности.

Для выявления частоты контакти-
рования, средней продолжительно-
сти общения, средней величины объе-
динений, стабильности их состава, по-
лового состава, избирательности об-
щения в группах детей с нарушениями 
зрения старшего дошкольного и млад-
шего школьного возраста мы исполь-
зовали методику Т. А. Репиной [4].

На протяжении констатирующего 
эксперимента мы наблюдали за деть-
ми в одних и тех же условиях (во время 
игровой деятельности). Через каждые 
5 минут фиксировались все объедине-
ния детей, а также играющих в оди-
ночку. При этом каждый ребенок по-
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лучил номер, который был закреплен 
за ним на протяжении всего исследо-
вания. По завершении исследования 
проводился количественный и каче-
ственный анализ результатов по спе-
циально продуманной схеме.

Для изучения взаимоотношений 
между детьми в группе мы использо-
вали социометрический метод, пред-
ложенный американским психологом 
Дж. Морено. Он является одним из 
распространенных методов, вскрыва-
ющих групповые межличностные от-
ношения.

Для получения избирательных от-
ношений в группе детского сада мы 
использовали экспериментальную игру 
«Секрет». В основу ее положен соци-
ометрический эксперимент «Выбор в 
действии», применяемый Я. Л. Коло-
минским [1].

Суть методики заключается в следу-
ющем: испытуемый ребенок по секрету 
дарил трем детям из группы в соответ-
ствии со своими желаниями подарки, 
предварительно определив степень их 
привлекательности. В протоколах фик-
сировали следующее:

1. как ребенок принимает задачу по-
дарить картинки другим;

2. имена детей, которым испытуе-
мый отдал свой 1, 2, 3-й выбор;

3. обоснование выбора.
Данная методика позволила вы-

явить социометрическое положение 
каждого ребенка, определить уровень 
благополучия его взаимоотношений 
в группе. В дальнейшем сравнивался 
статус девочек и мальчиков.

Методы математической обработки 
данных использовались для подтверж-
дения достоверности полученных раз-

личий. Они применялись при анали-
зе экспериментальных результатов ис-
следования для объективной оцен-
ки степени надежности, количествен-
ных показателей материалов исследо-
вания, выявления закономерностей в 
различиях, полученных в группах де-
тей. Мы использовали методы первич-
ной и вторичной статистической обра-
ботки данных.

Системно-структурный анализ раз-
личных видов деятельности через при-
зму гендерных различий позволил нам 
рассмотреть взаимосвязь между соци-
альным типом поведения и гендерным 
воспитанием ребенка.

При этом мы стремились проана-
лизировать разницу в типах поведения 
девочек и мальчиков, выявить наи-
более часто встречающиеся типы по-
ведения в разных возрастных группах 
среди мальчиков и девочек.

Используя в констатирующем экс-
перименте систему различных типов 
поведения [2], согласно критериям мы 
разделили детей на четыре группы по 
типам поведения в игровой деятель-
ности и соотнесли к представленным 
выше уровням усвоения социального 
опыта.

Чтобы не нарушался естественный 
ход исследования, до его начала мы 
установили дружеский контакт с незря-
чими и слабовидящими детьми стар-
шего дошкольного возраста и младше-
го школьного возраста, участвуя  при 
организации сюжетно-ролевых игр.

Дети привыкали к экспериментато-
ру, его присутствию и участию в игре. 
Затем, при самостоятельно организо-
ванных сюжетно-ролевых играх: «Па-
рикмахерская», «Больница», «Семья» 
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- полученные нами данные фиксиро-
вались в протоколах.

Мы подобрали наиболее под-
ходящий комплекс игр для прове-
дения исследования. Например: В 
сюжетно-ролевых играх, таких как 
«Гуси-лебеди», «Чье звено скорее со-
берется?», «Кто скорее позвонит?» и 
в некоторых подвижных играх с пра-
вилами или с элементами спорта, 
играми-эстафетами, между их участни-
ками существует межролевая жесткая 
зависимость.

Для выявления различий между 
детьми старшего дошкольного и млад-
шего школьного возраста как при нор-
мальном зрительном развитии, так и 
при патологии зрения мы сравнили 
выборки детей с нормальным зрением 
и патологией зрения 5-6 лет и 7-8 лет. 
Это позволило нам получить результа-
ты, приведенные в таблице 2. 

Можно проследить, что у детей как 
с нормальным, так и нарушенным зре-
нием, начиная со старшей группы дет-
ского сада, исчезает первый уровень 
поведения, который присущ лишь де-
тям младшего и среднего дошкольно-
го возраста. Это связано с тем, что у 
детей младшего дошкольного возрас-
та еще не сформированы представле-
ния о правилах поведения в обществе 
взрослых и своих сверстников, а малый 
социальный опыт, связанный лишь с 
необходимостью общения со взрослы-
ми и с детьми, не находит своего отра-
жения в игровых действиях, не ограни-
ченных правилами и нормами.

Поэтому у детей младшего до-
школьного возраста ввиду отсутствия 
представлений о правилах поведе-
ния в обществе взрослых и сверстни-

ков игровые действия сориентированы 
лишь на свои желания и потребности.

Контрольный срез, сделанный нами 
в констатирующем эксперименте, по-
казал, что количество детей со вто-
рым уровнем поведения с возрастом 
уменьшается. Это связано с тем, что 
старшие дошкольники знают правила 
нравственного поведения, понимают 
необходимость подчинения правилам 
и нормам, однако некоторые из них 
еще не желают считаться с этой необ-
ходимостью, протестуют против этого, 
стараясь сделать вид, что не понима-
ют, чего от них хотят, при настойчи-
вом требовании взрослого капризни-
чают или замыкаются в себе.

На этом уровне социальных отно-
шений часто наблюдаются конфликты, 
возникающие из-за выбора игрушек, 
ролей, сюжета игр и т.п. У дошкольни-
ков с нарушениями зрения наблюдает-
ся иная картина. Это объясняется тем, 
что они более сдержанны и послуш-
ны из-за тяжести зрительного дефек-
та, прислушиваются к мнениям окру-
жающих их взрослых и частично видя-
щих или слабовидящих сверстников и 
требуют больше внимания к себе с их 
стороны.

Третий уровень социальных отно-
шений характеризуется у детей с нару-
шением зрения и их нормально видя-
щих сверстников внутренним согласи-
ем, присвоением социального опыта, 
то есть они стараются выполнить пра-
вила, но их нравственные поступки но-
сят больше пассивный характер. Фор-
мальное усвоение их не является опре-
деляющим в активном поведении ре-
бенка.

Четвертый уровень характеризу-
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Таблица 2
Уровни социальной активности детей

Возраст и категория 
детей

1-й уровень 2-й уровень 3-й уровень 4-уровень

5 
- 

6 
ле

т

Норма
девочки
мальчики

3 (4,2%)
1 (2,9%)
2 (5,7%)

11 (15,8%)
1 (2,9%)
10 (28%)

35 (50%)
21 (60%)
14 (40%)

21 (30%)
12 (34,2%)
9 (25,7%)

Слабовидящие
девочки
 мальчики

6 (9,8%)
3 (10%)
3 (9,8%)

15 (24,6%)
7 (23,3%)
8 (25,8%)

30 (49,2%)
16 (53,3%)
14 (45,1%)

10 (16,4%)
4 (13,4%)
6 (19,6%)

Незрячие
девочки
 мальчики

    2 (8,3%)
  1 (11,1%)
1 (6,7%)

4 (16,6%)
0
4 (26,6%)

14 (58,4%)
6 (66,6%)
8 (53,4%)

4 (16,6%)
2 (22,3%)
2 (13,3%)

7 
- 

8 
ле

т

Норма
девочки
 мальчики

-
-
-

8 (10%)
1 (2,5%)
7 (17,5%)

28 (35%)
15 (37,5%)
13 (32,5%)

44 (55%)
24 (60%)
20 (50%)

Слабовидящие
девочки
 мальчики

2 (4,6%)
-
2 (10%)

8 (17,8%)
4 (16%)
4 (30%)

21 (46,7%)
14 (56%)
7 (35%)

13 (28,9%)
7 (28%)
6 (25%)

Незрячие
девочки
 мальчики

-
-
-

3 (15%)
-
3 (30%)

8 (40%)
2 (20%)
6 (60%)

9 (45%)
8 (80%)
1 (10%)
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ется наиболее высоким качеством со-
циальной адаптированности детей в 
сюжетно-ролевой игре. Как показали 
результаты исследования, он наблю-
дается у всех категорий детей старше-
го дошкольного и младшего школь-
ного возраста, принимавших участие 
в эксперименте, но наиболее высокий 
уровень выявлен у нормально видящих 
детей. Таким образом, в ходе исследо-
вания была отмечена специфика в раз-
витии социальной активности детей с 
нарушениями зрения дошкольного и 
младшего школьного возраста.

Рассмотрим  с помощью статисти-
ческой обработки данных влияние ген-
дерных различий на проявления соци-
альности у детей, принимавших уча-
стие в эксперименте.

В таблицах 3 и 4 приведены дан-
ные по сравнению значимости разли-
чий между незрячими, слабовидящи-
ми и нормально видящими девочками 
и мальчиками в возрасте 5-6 лет и 7-8 
лет, а также между незрячими.

Также подвергли математическо-
му анализу различия между выборками 
слабовидящих и незрячих дошкольни-
ков и младших школьников.

Статистический анализ свидетель-
ствует о том, что как в старшем до-
школьном возрасте, так и в младшем 
школьном возрасте между выборка-
ми незрячих и слабовидящих детей нет 
существенных различий в проявлениях 
типа социального поведения.

Для того, чтобы более наглядно 
продемонстрировать различия между 
выборками, мы посчитали необходи-
мым построить ряд диаграмм, отража-
ющих полученные нами промежуточ-
ные результаты.

Проанализировав с помощью 
t-критерия Стьюдента влияние нару-
шений зрения и гендерных различий 
на проявления социальной активно-
сти нормально видящих, слабовидя-
щих  и незрячих старших дошкольни-
ков и младших школьников, мы приш-
ли к следующим выводам.  

1. Формирование социального типа 
поведения претерпевает значитель-
ные изменения при переходе от стар-
шего дошкольного возраста к млад-
шему школьному как при нормальном 
зрительном развитии, так и у незрячих 
и слабовидящих детей. Переход от ве-
дущей игровой к более регламентиро-
ванной ведущей учебной деятельности 
способствует развитию более высоких 
уровней социальной активности и в 
целом существенно не зависит от вли-
яния фактора зрительной патологии, 
так как влияние фактора возрастной 
смены ведущей деятельности оказыва-
ется более значимым. В то же время мы 
можем увидеть, что у небольшой части 
слабовидящих младших школьников 
отмечаются проявления более низких 
уровней социальной активности.

2.  В старшем дошкольном возрас-
те встречаются достоверные различия 
междду нормально видящими детьми 
и детьми с нарушениями зрения. В вы-
борке детей с нарушениями зрения в 
два раза чаще отмечается первый, са-
мый низкий уровень социальной адап-
тированности по сравнению с нор-
мально видящими детьми. При этом 
четвертый уровень встречается поч-
ти в два раза чаще в выборке детей с 
нормальным зрением. Следовательно, 
нарушение зрения оказывает влияние 
на развитие социальной активности, 
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Таблица 3

Достоверность различий между нормально видящими и слабовидящими детьми 
старшего дошкольного и младшего школьного возраста

Показатели Норма

(девочки)

5-6 лет

Слабовидящие

(девочки)

5-6 лет

Норма

(девочки)

7-8 лет

Слабовидящие

(девочки)

7-8 лет

Норма
(мальчики)

5-6 лет

Различия до-
стоверны 
p = 0,001

Слабовидящие 
(мальчики)

5-6 лет

Различия недо-
стоверны

Норма
(мальчики)

7-8 лет

Различия до-
стоверны 
p = 0,001

Слабовидящие
(мальчики)

7-8 лет

Различия досто-
верны 

p = 0,001

Таблица 4

Достоверность различий между нормально видящими и незрячими детьми стар-
шего дошкольного и младшего школьного возраста

Показатели Норма

(девочки)

5-6 лет

Незрячие

(девочки)

5-6 лет

Норма

(девочки)

7-8 лет

Незрячие

 (девочки)

7-8 лет

Норма
(мальчики)

5-6 лет

Различия досто-
верны 

p = 0,001

Незрячие 
(мальчики)

5-6 лет

Различия досто-
верны 

p = 0,01

Норма
(мальчики)

7-8 лет

Различия досто-
верны 

p = 0,001

Незрячие 
 (мальчики)

7-8 лет

Различия досто-
верны 

p = 0,01
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задерживая социальное развитие ре-
бенка. Однако частота встречаемости 
третьего уровня во всех трех выборках 
примерно одинакова, что, по всей ви-
димости, отражает специфику старше-
го дошкольного возраста.

3.  В старшем дошкольном возрасте 
в выборке незрячих детей и с нормаль-
ным зрением существенное значение 
приобретают гендерные различия, что 
демонстрируется статистически досто-
верными различиямив развитии соци-
альной активности между девочками 
и мальчиками. У девочек значитель-
но чаще отмечаются более высокие 
уровни социального развития (третий 
и четвертый) и очень редко – первый 
и второй, что подтверждается их более 
высоким речевым развитием и общи-
тельностью, в то время как треть маль-
чиков демонстрирует первый и второй 
уровни социального развития. Роли, 
которые  выбирают в игре девочки, от-
личаются более высоким уровнем до-
стоверности передачи социальных от-
ношений, большим количеством дета-
лей, в то время как в игре мальчиков 
отмечается схематичность, социальная 
нивелированность отношений.

В то же время среди слабовидящих 
детей 5-6 лет гендерные различия не 
играют роли в проявлениях социаль-
ной активности. Возможно, это отли-
чие от незрячих детей вызвано тем, что 
слабовидящие дети пользуются оста-
точным зрением, которое позволяет 
им изучать партнера без физического 
контакта.

Теряя часть визуальной информа-
ции (в отличие от нормально видя-
щих), слабовидящие дети почти не 
пользуются осязанием в социальных 

отношениях ( в отличие от незрячих 
детей). Так как в дошкольном возрасте 
многие гендерные различия восприни-
маются на уровне внешних различий в 
одежде, прическе и т.д., то, возможно, 
слабовидение приводит к нарушениям 
социальной перцепции (восприятия и 
понимания человека человеком), про-
являющимся в своеобразной задержке 
гендерного развития.

4.  В младшем школьном возрас-
те среди нормально видящих и незря-
чих детей практически не встречает-
ся первый уровень социальной актив-
ности, который продолжает сохранять 
свое значение для слабовидящих маль-
чиков.

Все реже встречается второй уро-
вень, хотя в выборках детей с наруше-
ниями зрения он отмечается в полтора 
раза чаще, чем среди нормально видя-
щих детей. Для большей части детей с 
нормальным зрением уже характерен 
четвертый уровень социальной актив-
ности, в то время как для детей с нару-
шениями зрения весьма актуален тре-
тий уровень.

5. Гендерные различия в младшем 
школьном возрасте уже приобретают 
существенное значение во всех трех 
группах испытуемых и начинают про-
являться в выборке слабовидящих. 
Среди мальчиков во всех трех выбор-
ках отмечается наличие второго уров-
ня, хотя в выборке детей с нормальным 
зрением в два раза реже, чем с нару-
шениями зрения. При этом мальчики 
отстают в социальном отношении от 
девочек вне зависимости от влияния 
дефекта. Очевидно, в этом уже про-
является специфика гендерного раз-
вития. Существенные различия между 
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мальчиками и девочками прослежива-
ются в количественных характеристи-
ках всех типов социальных отношений.

6.  Значительно начинают отры-
ваться от других групп в социальном 
развитии незрячие девочки, большин-
ство из которых (80%) характеризуется 
четвертым уровнем. Среди них практи-

чески нет первого и второго уровней. 
Возможно, присущая девочкам боль-
шая социабельность (как гендерная ха-
рактеристика) начинает в этом возрас-
те использоваться для компенсации 
дефекта и социальной адаптации лич-
ности.
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ԱՄ ՓՈ ՓՈ ՒՄ

 ԳԵՆ ԴԵ ՐԱՅԻՆ ԶԱՐ ԳԱՑ ՄԱՆ ԱԶ ԴԵ ՑՈ ՒԹՅԱՆ ՀԵ ՏԱ ԶՈ ՏՈՒ ՄԸ 

ՏԵ ՍՈ ՂՈ ՒԹՅԱՆ ԽԱՆ ԳԱ ՐՈ ՒՄ ՆԵ ՐՈՎ Ե ՐԵ ԽԱ ՆԵ ՐԻ ՍՈ ՑԻ Ա ԼԱ ԿԱՆ 

ԱԿ ՏԻ ՎՈ ՒԹՅԱՆ ՎՐԱ 

Ջ.Մ. Մալ լա և

 Դա ղս տա նի պե տա կան  ման կա վար ժա կան հա մալ սա րա նի շտ կո ղա կան ման-
կա վար ժու թյան և հա տո ւկ հո գե բա նու թյան ամ բի ո նի վա րիչ, Ռու սաս տա նի 

կր թու թյան ա կա դե մի  այի թղ թա կից-ան դամ

  Հոդ վա ծո ւմ ներ կայաց ված են գեն-
դե րային զար գաց ման ազ դե ցու թյան 
հե տա զոտ ման ար դյո ւնք նե րը   տե սո-

ղու թյան խան գա րո ւմն  ե րով 5-6 և 7-8 
տա րե կան ե րե խա նե րի  սո ցի ա լա կան  
ակ տի վու թյան ձևա վոր ման  վրա:
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