
Исследование  детских межличностных отношений. 

Природа межличностных отношений в любых общностях достаточно 

сложна. 

В них проявляются как сугубо индивидуальные качества личности – её 

эмоциональные и волевые свойства, интеллектуальные возможности, так и 

усвоенные личностью нормы и ценности общества. В системе 

межличностных отношений человек реализует себя, отдавая обществу 

воспринятое в нем. 

Ребенок живет, растет и развивается в переплетении различного рода 

связей и отношений. В детских группах складываются межличностные 

отношения, отражающие взаимосвязи участников этих групп в конкретно-

исторической ситуации развития общества. Несмотря на то, что проявления 

межличностных отношений в каждой конкретной группе имеют свою 

неповторимую историю, на разных возрастных этапах действуют общие 

закономерности их становления и развития. 

За годы моей работы мною было отмечено, что отношения с другими 

людьми зарождаются и наиболее интенсивно развиваются в детском 

возрасте. Опыт этих первых отношений является фундаментом для 

дальнейшего развития личности ребенка и во многом определяет 

особенности самосознания человека, его отношение к миру, его поведение и 

самочувствие среди людей. Наиболее распространенным подходом к 

пониманию межличностных отношений дошкольников является 

социометрический. Межличностные отношения рассматриваются при этом 

как избирательные предпочтения детей в группе сверстников. В 

многочисленных исследованиях (Я.Л. Коломинский, Т.А. Репина, В.Р. 

Кисловская, А.В. Кривчук, B.C. Мухина и др.) было показано, что на 

протяжении дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) стремительно 

увеличивается структурированность детского коллектива — одни дети 

становятся все более предпочитаемыми большинством в группе, другие все 

прочнее занимают положение отверженных. Содержание и обоснование 



выборов, которые делают дети, изменяется от внешних качеств до 

личностных характеристик. Было установлено также, что эмоциональное 

самочувствие детей и общее отношение к детскому саду во многом зависят 

от характера отношений ребенка со сверстниками. 

В своей работе я применяю теорию  деятельностного 

опосредствования, главным предметом рассмотрения является группа, 

коллектив. Совместная деятельность при этом является системообразующим 

признаком коллектива. Группа осуществляет свою цель через конкретный 

предмет деятельности и тем самым изменяет себя, свою структуру и систему 

межличностных отношений. Характер и направление этих изменений зависят 

от содержания деятельности и ценностей, принятых группой. Совместная 

деятельность с точки зрения этого подхода определяет межличностные 

отношения, поскольку она порождает их, влияет на их содержание и 

опосредствует вхождение ребенка в общность. Именно в совместной 

деятельности и в общении межличностные отношения реализуются и 

преобразуются.  

 Мои исследования показали, что примерно к 4 годам сверстник 

становится более предпочитаемым партнером по общению, чем взрослый. 

Общение со сверстником отличает ряд специфических особенностей, среди 

которых богатство и разнообразие коммуникативных действий, 

чрезвычайная эмоциональная насыщенность, нестандартность и 

нерегламентированность коммуникативных актов. В то же время отмечается 

нечувствительность к воздействиям сверстника, преобладание инициативных 

действий над ответными. 

Развитие общения со сверстником в дошкольном возрасте проходит 

через ряд этапов. На первом из них (2—4 года) сверстник является партнером 

по эмоционально-практическому взаимодействию, которое основано на 

подражании и эмоциональном заражении ребенка. Главной 

коммуникативной потребностью является потребность в соучастии 

сверстника, которое выражается в параллельных (одновременных и 



одинаковых) действиях детей. На втором этапе (4—6 лет) возникает 

потребность в ситуативно-деловом сотрудничестве со сверстником. 

Сотрудничество, в отличие от соучастия, предполагает распределение 

игровых ролей и функций, а значит, и учет действий и воздействий партнера. 

Содержанием общения становится совместная (главным образом, игровая) 

деятельность. На этом же этапе возникает другая и во многом 

противоположная потребность в уважении и признании сверстника. На 

третьем этапе (в 6—7 лет) общение со сверстником приобретает черты 

внеситуативности — содержание общения отвлекается от наглядной 

ситуации, начинают складываться устойчивые избирательные предпочтения 

между детьми.  

Таким образом, в современной психологии существуют различные 

подходы к пониманию межличностных отношений, каждый из которых 

имеет свой предмет изучения: 

-социометрический (избирательные предпочтения детей); 

-социокогнитивный (познание и оценка другого и решение социальных 

проблем); 

-деятельностный (отношения как результат общения и совместной 

деятельности детей). 

В работе  с детьми стремлюсь использовать различные варианты 

исследования. Наиболее приемлемыми для детей, по моему опыту, выступает 

методика «Выбор в действии».  

Цель методики — изучение и оценка межличностных отношений в 

группе детей дошкольного возраста. Методика является одним из детских 

вариантов социометрической методики. Процедура её проведения 

следующая.  

            Каждому ребёнку в изучаемой группе даётся по три 

привлекательных, желаемых предмета. Это могут быть игрушки, картинки, 

конфеты и т.п. Ребёнок получает инструкцию следующего содержания:  

 



«Оцени эти три предмета по степени их привлекательности, по тому, 

насколько другие дети хотели бы их иметь у себя. На первое место поставь 

наиболее желательный для детей предмет, на второе — чуть менее 

желательный, а на третье — оставшийся. Теперь выбери из своей группы 

трёх детей, которым ты хотел бы подарить эти предметы, назови их и отдай 

им эти предметы. Самый привлекательный предмет ты должен отдать тому, 

кого любишь больше всех, чуть менее привлекательный — тому, кто у тебя 

стоит на втором месте, а последний — тому, кого по симпатиям к нему ты 

поставил бы на третье место».  

После того, как все дети раздадут имеющиеся у них предметы 

товарищам по группе, экспериментатор определяет кто, сколько и какие 

предметы получил.  

В соответствии с количеством полученных предметов определяется 

социометрический статус ребёнка в группе при помощи следующей 

формулы:  

где С — статус ребёнка в группе, в системе взаимоотношений со 

сверстниками; К — количество привлекательных предметов, полученных 

ребёнком от товарищей по группе; п — количество детей в тестируемой 

группе.  

Дополнительные данные о количестве наиболее, средне и наименее 

привлекательных предметов, полученных ребёнком, позволяют судить о том, 

какова степень близости тех отношений, в которых данный ребёнок 

находится со сверстниками. Чем больше наиболее привлекательных 

предметов получил он в процессе эксперимента, тем ближе его 

взаимоотношения со сверстниками.  

Основанием для выводов о статусе ребёнка служат количественные 

данные, т.е. показатель С.  

 

Оценка результатов  

10 баллов - показатель С ребёнка равен 100%.  



8-9 баллов - показатель С находится в пределах от 80% до 99%.  

 

6-7 баллов - показатель С располагается в интервале от 60% до 79%.  

4-5 баллов - показатель С находится в пределах от 40% до 59%.  

2-3 балла - показатель С располагается в пределах от 20% до 39%.  

0-1 балл - показатель С находится в интервале от 0% до 19%.  

 

Выводы об уровне статуса ребенка  

10 баллов — очень высокий.  

8-9 баллов — высокий.  

4-7 баллов — средний.  

2-3 балла — низкий.  

0-1 балл — очень низкий. 

 

 

 

 

Проводя такие исследования были выявлены положительные 

результаты. Уровень статуса ребенка в детском саду определен как высокий 

и средний. С высоким уровнем статуса - 2 человека, со средним – 2. 

Фамилия, имя ребенка Баллы 

1.Филатов Максим 9 

2.Япрынцев Илья 7 

3.Пенина Рита 6 

4.Черкасова Настя 8 



При анализе данных важным результатом является взаимосвязь 

выборов детей, на основе которых и делается вывод о каждом ребенке. 

Итак, мы раскрыли взаимосвязь различных подходов к пониманию 

межличностных отношений, о том, что такое общение и отношение, 

раскрывается связь межличностных отношений и самосознания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


