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Выводы

Мы расцениваем предложенную нами методику как эффективное и простое 

средство для предварительной идентификации психически здоровых детей с воз-

можными проблемами поведения в группе и необходимостью дальнейшей его 

коррекции. На вопрос «Кто хороший?» ответ «Я» в подавляющем большинстве 

случаев является нормативным и отражает позитивную самооценку; как прави-

ло, такие дети не нуждаются в коррекции поведения. Дети, ответившие на этот 

вопрос «Мы», обладают склонностью к лидерству, пользуются авторитетом сре-

ди своих сверстников. Их можно использовать в качестве помощников для кор-

рекции поведения детей, давших ответы «Не знаю» и «Он». Наиболее проб-

лематичной группой являются дети, выбравшие ответ «Никто»; мы полагаем, 

что обращение к детскому психологу или проведение семейной терапии может 

существенно изменить негативные паттерны поведения и улучшить самооценку.

Исходя из полученных результатов, можно предположить, что влияние ро-

дительского микросоциума имеет важное значение, в развитии правильного 

самовосприятия ребенка и его социализации в обществе в дальнейшем.
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Самоидентичность подростков
с интеллектуальной недостаточностью

Н. Ф. Гребень

Белорусский государственный педагогический университет им. М. Танка

strekosa@tut.by

В статье приведены результаты исследования особенностей самоидентичности 

у подростков с диагнозом умственная отсталость легкой степени, которые воспи-

тываются в школе-интернате. Общая выборка исследования составила 80 человек: 

40 – с интеллектуальной недостаточностью и 40 – нормальным психофизическим 

развитием. На основании проведенного исследования доказано, что самоидентич-

ность подростков экспериментальной выборки имеет как качественные, так и ко-

личественные различия.
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Ключевые слова: самоидентичность, умственная отсталость легкой степени, 

подростки, воспитанники учреждения закрытого типа.

Важным этапом в психическом развитии подростка является формирование 

его представлений о себе как личности и как части общества. Самоидентич-

ность как способ понимания себя как личности, своей индивидуальности 

во многом определяет успешность его дальнейшей социализации и самореа-

лизации во взрослой жизни.

Становление социальной идентичности у подростков с умственной отста-

лостью легкой степени затруднено и имеет свою специфику не только в силу 

имеющегося отклонения от нормы и диагноза, но часто и в силу воспитания 

большинство таких детей в учреждениях закрытого типа. Между тем воспи-

танники школ-интернатов также стоят на пороге взрослой жизни, когда не-

обходимо определятся в профессиональном плане и социализироваться в дру-

гих жизненных условиях.

Несмотря на актуальность темы интеграции в общество детей и подрост-

ков с особенностями психофизического развития, проблема самоидентичности 

подростков с легкой умственной отсталостью является недостаточно изучен-

ной. Собственно изучение содержания образа Я умственно отсталых подрост-

ков впервые встречается в исследовании Ч. Б. Кожалиевой. Она выявила из-

лишнюю ориентацию подростков при оценке своего Я на мнение взрослых, 

что не типично для нормально развивающихся подростков этого возраста (Ко-

жалиева, 1995). А. И. Гаурилюс, занимавшаяся изучением проблемы представ-

лений о себе у подростков с легкой умственной отсталостью, воспитывающих-

ся в закрытых учреждениях, установила, что представления о себе у данных 

подростков со временем усложняются, но продолжают существовать как ин-

терпсихические, линейные образования с низким уровнем дифференциро-

ванности (Гаурилюс, 1998).

Цель исследования состояла в изучении особенностей самоидентичности 

подростков с диагнозом умственная отсталость легкой степени, воспитываю-

щихся в учреждении закрытого типа.

Методы исследования

Самоидентичность подростков изучалась при помощи методики М. Куна 

и Т. Мак-Партланда «Кто Я?», в модификации Т. В. Румянцевой (Румянце-

ва, 2006). Данный тест направлен на изучение содержательных характеристик 

идентичности личности на основании ответа на вопрос: «Кто Я?». Регистри-

руются все ответы испытуемых, которые затем подвергаются контент-ана-

лизу. В силу особенностей контингента испытуемых, два последующих эта-

па в работе с методикой задействованы не были (ранжирование и оценка

ответов).

Количественный анализ данных осуществлялся при помощи статисти-

ческого пакета SPSS 16.0. Были применены следующие методы статистичес-

кой обработки данных: метод описательных статистик, математический под-

счет процентного соотношения, непараметрический тест U (Манна–Уитни).
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Характеристика выборки

Экспериментальную группу (ЭГ) составили 40 подростков с диагнозом умст-

венная отсталость легкой степени, воспитанники вспомогательной школы-

интерната г. Минска. Среди них 22 мальчика и 18 девочек, средний возраст 

которых составил 15,3 года. В контрольную группу (КГ) вошли 40 подростков 

с нормальным психофизическим развитием, учащиеся обычных общеобразо-

вательных школ г. Минска. Среди них 17 мальчиков и 23 девочки, чей средний 

возраст равен 14,6 года.

Результаты исследования

В процессе реализации исследования с помощью методики «Кто Я?» было об-

наружено, что многие подростки с интеллектуальной недостаточностью испы-

тывали затруднения в идентификации себя с той или иной социальной ролью, 

часто оперировали к личностным характеристикам, сферам деятельности. Что-

бы активизировать подростков приходилось дополнительно пояснять задание 

теста, задавать наводящие вопросы. Но даже при этом воспитанники школы-

интерната затруднялись приводить более пяти вариантов ответов. Результа-

ты проведенного контент-анализа полученных вариантов ответов на вопрос 

«Кто я?» (таблица 1), позволили нам выделить три ключевые группы самоиден-

тификации подростков.

В первую группу вошли ответы, где представлена самоидентификация 

с социальной ролью, которая является наиболее осознанной и зрелой фор-

мой социальной идентификации личности. Исключением здесь является от-

вет, касающийся возраста. Вторую группу составили ответы, согласно кото-

рым самоидентификация осуществляется за счет определенных личностных 

качеств опрошенных подростков. В третью группу вошли ответы, где подрос-

ток самоидентифицируется с определенным видом деятельности или актив-

ности, которые ему нравятся, он любит делать.

В среднем на одного опрошенного подростка с умственной отсталостью 

легкой степени приходиться 4,8 ответа на вопрос «Кто Я?». По частоте встре-

чаемости наиболее выраженной оказалась самоидентификации с социальной 

ролью (113 упоминаний). Наиболее же разносторонней или широкой оказа-

лась самоидентификация с личностными качествами (16 вариантов ответов). 

При этом чаще всего подростки идентифицируют себя со своим полом (75 %). 

Для девочек-подростков половая самоидентификация оказалась несколько бо-

лее значимой, чем для мальчиков-подростков (77,7 % и 72,7 %). Следует отметить, 

что подростки с особенностями психического развития идентифицируя себя 

с биологическом полом оперируют понятиями «девочка» и «мальчик», что ха-

рактеризует их представление о себе как ребенке. И только в одном случае был 

дан ответ «мужчина», указывающий уже на позицию взрослого. В подтверж-

дение доминирования позиции ребенка в представлениях о себе у воспитан-

ников школы-интерната, говорит и ответ «ребенок»(5 %).

Дальше следуют такие формы самоидентификации как имя (55 %), уче-

ник или ученица определенного класса (55 %), в котором они на данный мо-
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Таблица 1

Частотное распределение ответов подростков

с интеллектуальной недостаточностью на вопрос «Кто Я?»

№ 
п/п

Самоидентификация с со-
циальной ролью, возрастом

Самоидентификация 
с личностными качествами

Самоидентификация с дея-
тельностью/активностью

Ответы АВ % Ответы АВ % Ответы АВ %

1
Имя / Меня 

зовут …
22 55

Добрый/ая / Доб-

ролюбивый/ая
18 45 Люблю писать 4 10

2
Я ученик … 

класса
22 55 Красивый/ая 6 15 Люблю гулять 4 10

3 Ученик/ца 5 12,5 Умный/ая 6 15 Люблю читать 3 7,5

4 Мне … лет 22 55 Хороший/ая 6 15
Люблю смотреть 

телевизор
3 7,5

5 Мальчик 15 68,2 Трудолюбивый/ая 6 15
Люблю 

танцевать
2 5

6 Мужчина 1 4,5 Смелый/ая 3 7,5 Люблю рисовать 1 2,5

7 Девочка 14 77,7 Сильный/ая 3 7,5
Со всеми 

общаюсь
1 2,5

8 Воспитанник/ца 4 10 Справедливый 3 7,5
Нравиться 

дружить
1 2,5

9 Помощник/ца 3 7,5
Иногда бываю 

жестоким/злым
2 5

10 Ребенок 2 5 Немного умный 1 2,5

11 Дядя 1 2,5 Счастливый 1 2,5

12
Путешествен-

ник
1 2,5 Ласковая 1 2,5

13 Трудник 1 2,5 Щедрый 1 2,5

14 Хитрый 1 2,5

15 Вежливая 1 2,5

16 Шустрая 1 2,5

Итого 113 Итого 60 Итого 19

мент учатся, а также текущий возраст (55 %) воспитанников закрытого учреж-

дения образования.

У некоторых подростков с легкой умственной отсталостью наблюдается та-

кой тип самоидентичности как «воспитанник или воспитанница» (10 %). Дан-

ная форма самоидентичности весьма специфична и связана со средой про-

живания и жизнедеятельности исследуемых – учреждением закрытого типа. 

В тоже время ни у одного обследованного подростка не были выявлены фор-

мы семейной или родственной самоидентичности.

Особый интерес представляет и такая форма самоидентичности подрост-

ков с интеллектуальной недостаточностью как «помощник или помощница» 

(7,5 %), которая подчеркивает социальную значимость выполнения какой-то 

работы совместно со взрослым или старшим. Однако данная самоидентич-

ность в большей степени подчеркивает отсутствие автономии от взросло-
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го, в отличие от такой формы как «трудник» (2,5 %) единожды наблюдаемой

в выборке.

При самоидентификации как носителя определенных личностных качеств 

у подростков с легкой умственной отсталостью наиболее распространенным 

оказался ответ «добрый/ая или доборолюбивый/ая» (45 %). У 15 % опрошенных 

подростков экспериментальной группы были зафиксированы такие самоиден-

тификации как «красивый/ая», «умный/ая», «хороший/ая», «трудолюбивый/ая». 

Все приведенные характеристики отражают позитивное представление о се-

бе, ориентацию на социальную желательность. Далее у 7,5 % подростков с ин-

теллектуальной недостаточностью наблюдаются такие идентификации себя 

как «смелый/ая», «сильный/ая» и «справедливый». Единичными ответами, со-

ставившими по 2,5 % от выборки, явились следующие: «немного умный, «счаст-

ливый», «ласковая», «щедрый», «хитрый», «вежливая», «шустрая». Все они так-

же отражают позитивное представление о своей личности, за исключением, 

пожалуй, ответа «хитрый», который проблематично однозначно отнести к по-

ложительным личностным качествам. И только у 5 % воспитанников школы-

интерната встречает представление о себе как носителе социально неодобря-

емых личностных качествам в большей степени обусловленных ситуационно: 

«иногда бываю жестоким» (2,5 %), «иногда я злой» (2,5 %).

Анализируя третью группу ответов, отметим то, что наиболее часто под-

ростки из экспериментальной группы идентифицируют себя как субъектов 

такой активности или деятельности как «люблю писать» и «люблю гулять», 

каждая из которых зафиксирована у 10 % опрошенных. Для 7,5 % подростков 

с интеллектуальной недостаточностью наиболее значимыми формами прове-

дения времени оказались такие как «люблю читать», «люблю смотреть теле-

визор»; для 5 % – «люблю танцевать»; для 2,5 % – «люблю рисовать», «общаюсь 

со всеми», «нравится дружить».

Подводя итоги проведенному анализу, следует обратить внимание на от-

сутствие у подростков экспериментальной группы не только семейной формы 

самоидентичности, но и гражданской или этнической, религиозной, группы 

членства, коммуникативной (друг, приятель, собеседник, слушатель).

Сравнительный анализ самоидентичности подростков с умственной отста-

лостью легкой степени, проживающих в учреждении образования закрытого 

типа, и психических здоровых подростков, обучающихся в общеобразователь-

ной школе и проживающих в семье, показал, что на уровне средних значений 

количества ответов на вопрос «Кто я?» данные различаются практически вдвое 

(Х
ср.

 ЭГ=4,8; Х
ср.

 КГ=9,02). Проверка гипотезы о наличий различий в коли-

чественном выражении самоидентичности у подростков экспериментальной 

и контрольной группами показала, что наблюдаемые различия являются ста-

тистически значимыми (U=278,0; p<0,001). Это говорит о том, что у подрост-

ков с легкой умственной отсталостью в отличие от здоровых подростков на-

блюдаются более узкие и ограниченные представления о себе, в особенности 

на уровне абстрактных понятий.

Чтобы выявить качественные различия в самоидентичности подростков 

имеющих особенности психического развития и здоровых, рассмотрим наи-

более часто встречающиеся варианты ответов (таблица 2).
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Качественный анализ ответов на вопрос «Кто Я?» между экспериментальной 

и контрольной группами позволяет говорить о явных различиях между конт-

рольной и экспериментальной группами. Так, подростки с легкой умственной 

отсталостью чаще идентифицируют себя с половой принадлежностью, именем, 

возрастом, учеником определенного класса и таким личностным качеством 

как доброта. Подростки, обучающиеся в общеобразовательной школе, при са-

моидентификации чаще прибегают к обобщенным и абстрактным поняти-

ям. Они воспринимают себя, прежде всего, как человека, затем как ученика 

или ученицы, спортсмена, друга или подруги и школьника или школьницы.

Выводы

Самоидентичность подростков с умственной отсталостью легкой степени, вос-

питывающихся в учреждении образования закрытого типа, можно охаракте-

ризовать в целом как позитивную и «суженную». У подростков преобладают 

достаточно схожие между собой представления о себе, которые чаще заданы 

извне, нежели являются продуктом собственных размышлений. Воспитанники 

школы-интерната испытывают определенные трудности при характеристике 

себя в абстрактных понятиях, имеют дефицит интереса к собственной персо-

не. Чаще всего они идентифицируют себя согласно половой принадлежности, 

с именем, возрастом, как ученика или ученицу определенного класса и с таким 

личностным качеством как доброта.

Сравнительный анализ особенностей самоидентичности у подростков 

с легкой умственной отсталостью и здоровых подростков показал, что между 

ними имеются явные различия, которые прослеживаются как на количест-

венном, так и качественном уровнях. Подростки, воспитывающиеся в школе-

интернате, по сравнению со своими сверстниками из общеобразовательных 

школ, имеют более ограниченный и конкретный репертуар самоидентичности.

Результаты исследования позволяют говорить о необходимости разработ-

ки и внедрения коррекционных программ, направленных на развитие более 

адекватных, широких и целостных представлений о собственном Я у подрост-

ков с умственной отсталостью легкой степени, воспитывающихся в услови-

ях учреждения закрытого типа. Формирование адекватной и положительной 

Таблица 2

Наиболее часто встречающиеся ответы на вопросы «Кто Я?»

у подростков с интеллектуальной недостаточностью и здоровых подростков

Методика «Кто Я?» 

ЭГ КГ

Мальчик/девочка (72,5 %)

Имя (55 %)

Ученик … класса (55 %)

Мне … лет (55 %)

Добрый (45 %) 

Человек (50 %)

Ученик/ца (40 %)

Спортсмен (27,5 %)

Друг/подруга (27,5 %)

Школьник/ца (22,5 %) 
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идентичности у детей и подростков с интеллектуальной недостаточностью – 

важное условие их гармоничного личностного развития, адаптации и интег-

рации в общество.
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В статье анализируются современные проблемы «цифрового поколения», с од-

ной стороны – развитие личности, идентичности, с другой – интернет-аддикция, 

использование социальных сетей в качестве коммуникационного пространства. 

Гармоничное развитие личности, благоприятная социализация могут стать сво-

его рода противовесом интернет-зависимости (любой зависимости). Анализ про-

водился на систематическом уровне в рамках современных междисциплинарных 

исследований.

Ключевые слова: цифровое поколение, междисциплинарный подход в совре-

менной психологии, интернет-зависимость, интернет-технологии, общение, пси-

хическое здоровье, психологические мотивы зависимости, социальные сети.

Детская психика, характеризующаяся возрастной гетерохронностью развития, 

пластичностью, зависит от средового влияния, в том числе подвергается актив-

ному воздействию постоянно развивающихся цифровых технологий, поэтому 

разнообразные аспекты влияния Интернета на психическое развитие и здоро-

вье, на формирование личности ребенка, являются актуальными проблема-

ми, изучаемыми современной психологией. До сих пор нет однозначного отве-

та на вопрос, что же является нормой в использовании Интернета, в каких же 


