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This article is devoted to the study of the relationship between role identity and self-esteem 
in adolescents with intellectual disabilities. The article provides a theoretical overview of modern 
research on role identity and self-esteem, including in adolescence. In order to study the specifics 
of the relationship between self-esteem and role identity of boys and girls in adolescence with mental 
retardation, the projective method «Kaleidoscope» (Yu.M. Perevozkina, L. V. Panshina (Zinoviev), 
O. O. Andronikova, N. V. Dmitrieva) and the method «Dembo-Rubinstein» (modified by a.m. Parishioners) 
were used. The collection of empirical data on the described methods was carried out in the municipal 
state educational institution of Novosibirsk «Special (correctional) school No. 1». The sample size was 
59 adolescents with mild mental retardation, including 28 boys and 21 girls. The age range ranged 
from 12 to 17 years. The  structural-psychological method of A.V. Karpov was used to determine 
the specifics of correlation. The results of the study indicate a predominance of self-assessment criticality 
in adolescents with reduced intelligence and identity to roles related to a later age period. This trend 
suggests that overestimated self-esteem is associated with infantile roles, while role models of the next 
age period are associated with reduced self-esteem. It is also found that the role structure of mentally 
retarded adolescents is disintegrated. Their roles are included in the structure of the personality not 
based on the analysis of expectations and comparison with their own needs, but are imitated on the basis 
of external signs. This manifests itself in difficulties associated with role behavior and socialization.
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Постановка проблемы исследования. В со-
временном социокультурном пространстве ак-
туализируются проблемы развития ролевой 
идентичности как фактора психосоциально-
го благополучия личности. Современное об-

щество характеризуется индивидуализацией, 
относительностью ценностей и перестройкой 
социальных систем, что приводит к трансфор-
мации идентичности личности. В настоящее 
время ролевая идентичность рассматривается 
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Статья посвящена изучению взаимосвязей ролевой идентичности и самооценки у подростков 
с нарушением интеллекта. В статье приводится теоретический обзор современных исследований 
ролевой идентичности и самооценки, в том числе в подростковом возрасте. С целью изучения спец-
ифики взаимосвязи между самооценкой и ролевой идентичностью мальчиков и девочек в под-
ростковом возрасте с умственной отсталостью применялась проективная методика «Калейдоскоп» 
(Ю. М. Перевозкина, Л. В. Паньшина (Зиновьева), О. О. Андроникова, Н. В. Дмитриева) и методика 
«Дембо-Рубинштейн» (в модификации А. М. Прихожан). Сбор эмпирических данных по описанным 
методикам осуществлялся в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении г. Ново-
сибирска «Специальная (коррекционная) школа № 1». Объем выборки составил 59 подростков с лег-
кой степенью умственной отсталости, из них 28 мальчиков и 21 девочка. Возрастной показатель 
варьировался от 12 до 17 лет. Для установления специфики корреляции использовался структур-
но-психологический метод А. В. Карпова. Результаты исследования свидетельствуют о преоблада-
нии критичности в самооценке у подростков со сниженным интеллектом при идентичности к ролям, 
относящимся к более позднему возрастному периоду. Указанная тенденция позволяет говорить, 
что завышенная самооценка связана с инфантильными ролями, тогда как ролевые модели следу-
ющего возрастного периода связаны со сниженной самооценкой. Также обнаружено, что ролевая 
структура умственно отсталых подростков носит дезинтегрированный характер. Их роли включа-
ются в структуру личности не на основе анализа экспектаций и сопоставления с собственными по-
требностями, а имитируются на основе внешних признаков. Это проявляется в трудностях, сопря-
женных с ролевым поведением и социализацией.
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в ряде зарубежных исследований, в то время 
как на российской выборке исследования носят 
фрагментарный характер. Тем не менее ролевая 
идентичность как ведущий психологический 
феномен, обусловливающий специфику при-
надлежности к определенным социальным ро-
лям, играет важную роль в формировании лич-
ности, что особенно важно в подростковом 
возрасте. При этом наибольшие сложности 
с развитием ролевой идентичности возникают 
у подростков с умственной отсталостью, что мо-
жет оказывать влияние на формирование их 
личностных структур, в том числе самооценки. 
При этом на современном этапе развития науки 
в зарубежных и отечественных научных источ-
никах не раскрыта проблема взаимосвязи ро-
левой идентичности и самооценки у подростков 
с умственной отсталостью, что обусловливает 
актуальность данного исследования.

В зарубежной науке идентичность рас-
сматривается не как статическая сущность, 
которая остается неизменной на протяже-
нии онтогенеза, а как сложная, неоднородная 
личностная структура, зависящая от измене-
ния жизненных обстоятельств и психологиче-
ских потребностей. M. Littlefield [1] отмечает, 
что ролевая идентичность играет ведущую роль 
в психосоциальной адаптации личности. Авто-
ром было проведено исследование взаимосвя-
зи между ролевой идентичностью и стрессом, 
чтобы прояснить его адаптивную ценность. Ре-
зультаты исследования показали, что ролевая 
идентичность является фактором психосоци-
ального благополучия субъекта.

Исследование D. Reitzes [2] показало, 
что ролевая идентичность определяет само-
оценку личности в различных социальных 
ситуациях. Автор отмечает, что, в то вре-
мя как роль может служить точкой отсчета 
для идентичности, ролевая идентичность за-
висит от поведения и реакций других людей. 
Автор изучал взаимосвязь ролевой идентич-
ности с самооценкой личности и развитием эго 
у лиц женского пола. Результаты анализа са-
мооценки показали, что андрогинные и маску-
линные женщины обладают более высокой сте-
пенью самооценки, чем фемининные женщины. 
Уровень развития эго у андрогинных женщин 
существенно не отличался от уровней развития 
эго у женщин с другими типами идентичности, 
но был значительно выше, чем у мужчин.

J. Huttunen [3] подчеркивает, что форми-
рование идентичности является центральной 
задачей развития в подростковом возрасте, 
но достижение идентичности не происходит 
в данный возрастной период. При этом, поми-
мо прогрессивного развития в направлении 
достижения идентичности, субъекты могут 
переходить в различные статусы идентично-
сти и выходить из них в различных паттернах 
изменчивости. Таким образом, формирование 
идентичности оказывается сложным, нелиней-
ным процессом. Формирование идентичности 
личности неоднородно и происходит с разной 
скоростью в разных сферах в зависимости 
от интересов и окружающей среды индивида. 
Эмпирическое исследование автора было на-
правлено на изучение сходства между роле-
вой идентичностью подростков мужского пола 
и ролевой идентичностью их отцов. Также была 
предпринята попытка определить влияние вза-
имодействия отца и сына на конкретную при-
роду этих сходств. Результаты исследования 
показали, что маскулинность подростков поло-
жительно коррелировала с маскулинностью от-
цов и отрицательно ‒ с фемининностью отцов. 
Эти взаимосвязи укреплялись как доверитель-
ностью отношений отца и сына, так и отцовским 
контролем. Фемининность подростков не кор-
релировала ни с фемининностью, ни с маску-
линностью отцов.

K. Luyckx с соавторами [4] провел иссле-
дование, в котором обнаружены взаимосвя-
зи между ролевой идентичностью подростков 
и идентичностью их родителей. В частности, 
авторы выявили взаимосвязи между роле-
вой идентичностью подростков и их матерей, 
в то время как между подростками и их отца-
ми данные корреляции не были выраженны-
ми. Авторы обнаружили, что родители могут 
являться образцом для подражания для под-
ростков в отношении ролевой идентичности. 
В исследовании H. Brutsaert [5] отмечается, 
что ролевая идентичность подростков связана 
с переживанием принятия сверстниками и вы-
сокой самооценкой. По мнению автора, как под-
ростки мужского пола, так и женского, облада-
ющие высоким уровнем самооценки, сообщают 
о более высоком уровне принятия сверстника-
ми и сформированной ролевой идентичности. 
Позитивная самооценка в подростковом воз-
расте связана с академической успеваемостью 
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учащихся и ролевой идентичностью. Авторы 
отмечают, что ролевая идентичность положи-
тельно повлияла на соотношение между вос-
приятием школьного климата и самооценкой 
подростков на всех уровнях.

Исследование H. Watanabe [6] было на-
правлено на изучение ролевой идентичности 
и совладающего поведения в подростковом 
возрасте. Автор отмечает, что ролевая иден-
тичность относится к восприятию индивидуу-
мами личностного роста и позитивных жизнен-
ных изменений путем проведения переоценок 
негативных событий. Автором обнаружено, 
что уровень достижения идентичности уме-
ренно коррелирует с позитивным отношением 
к актуальным жизненным событиям. В част-
ности, выявлено, что позитивное отношение 
к личностному росту способствует достижению 
идентичности у подростков. Автор рассматри-
вает идентичность как совокупность автобио-
графических воспоминаний и рассуждений. 
Автобиографические рассуждения ‒ это про-
цесс рефлексивного мышления, связанный 
с переосмыслением личных прошлых событий 
и соединением настоящего «я» с прошлым и бу-
дущим. Таким образом, развитие идентичности 
связано с процессом создания смыслов для про-
шлого опыта и себя.

Автором также показано, что, поскольку 
центральность положительного события ‒ это 
не просто отражение положительного опыта, 
а, скорее, результат саморефлексивной дея-
тельности, связанной с этим опытом, подрост-
ки с центральным положительным событием 
демонстрируют более высокие уровни дости-
жения идентичности, чем те, кто извлек до-
статочную пользу из отрицательного события, 
которое они считали центральным для сво-
ей личности. Это указывает на то, что преоб-
разование прошлого опыта из негативного 
в позитивный путем серьезного рассмотрения 
себя и создания позитивных значений мо-
жет быть более тесно связано с развитием иден-
тичности. Из этого следует, что отрицательный 
опыт не обязательно приводит к дезадаптации, 
симптоматике или распространению идентич-
ности, но на самом деле способствует более 
высокому достижению идентичности, чем по-
ложительный опыт, при условии, что из этих 
событий можно успешно извлечь достаточные 
преимущества в различных областях.

В исследовании D. Cantor [7] изучается роль, 
которую групповая психотерапия играет в раз-
витии идентичности у подростков, которым 
поставлен диагноз «синдром дефицита внима-
ния с гиперактивностью». Решение проблем 
идентичности является одним из самых слож-
ных периодов для подростков с нарушениями 
в развитии. Автором обнаружено, что группо-
вая психотерапия становится эффективным 
средством для подростков с синдромом дефи-
цита внимания и гиперактивности, поскольку 
процесс групповой психотерапии позволяет бо-
лее успешно решить проблемы идентичности 
по сравнению с индивидуальной терапией.

В отечественных исследованиях ролевая 
идентичность рассматривается как психологи-
ческий феномен, который реализуется посред-
ством адаптации как к трансформациям внеш-
ней среды, так и к психической реальности 
[8–10]. О. В. Рубцова [11], анализируя ролевую 
идентичность в подростковом возрасте, пони-
мает под данным феноменом социо-личностный 
и социо-когнитивный конструкт, обусловлива-
ющий специфику социальной ситуации раз-
вития субъекта. Автор отмечает, что данный 
конструкт объединяет личностные, когнитив-
ные и социальные структуры психики, что де-
терминирует взаимодействие личности с со-
циальной действительностью. Т. А. Колосовой 
[12] проведено исследование ролевой идентич-
ности у подростков с умственной отсталостью, 
которое показало, что данная категория детей 
в основном презентует себя с положительной 
стороны, при этом их самоописания менее ре-
алистичны и ограничены настоящим, что сви-
детельствует о завышенно неустойчивой са-
мооценке и об отсутствии планов на будущее. 
Также у подростков с умственной отсталостью 
значительно снижено количество идентифи-
кационных характеристик и не сформированы 
социальные роли, что предполагает несформи-
рованность или кризис идентичности, неадек-
ватное принятие себя.

Таким образом, на основании теоретиче-
ского обзора зарубежной и отечественной на-
учной литературы выявлены специфика и про-
тиворечия в понимании ролевой идентичности 
подростков с умственной отсталостью, а также 
обнаружена фрагментарность в описании вза-
имосвязей ролевой идентичности с самооцен-
кой у подростков с умственной отсталостью, 
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что обусловливает постановку цели исследо-
вания, заключающейся в изучении специфики 
взаимосвязи ролевой идентичности и самоо-
ценки у подростков с умственной отсталостью.

Методы
С целью изучения специфики взаимосвя-

зи между самооценкой и ролевой идентично-
стью мальчиков и девочек в подростковом воз-
расте с умственной отсталостью применялись 
две диагностические методики. Для диагно-
стики ролевого профиля использовалась про-
ективная методика «Калейдоскоп» (Ю. М. Пе-
ревозкина, Л. В. Паньшина (Зиновьева), 
О. О. Андроникова, Н. В. Дмитриева, патент № 
2625284 зарегистрирован 12 июля 2017 г.). Ме-
тодика «Дембо-Рубинштейн» (в модификации 
А. М. Прихожан) включена для исследования 
самооценки. Обе методики рассчитаны на воз-
растной диапазон, начиная с младшего школь-
ного возраста (методика «Дембо-Рубинштейн») 
или с дошкольного (методика «Калейдоскоп»). 
Так как обе методики понятны и доступны 
для детей, начиная с дошкольного и млад-
шего школьного возраста с нормой развития, 
следовательно, возможно их использование 
для подростков с легкой и средней умственной 
отсталостью.

Сбор эмпирических данных по описан-
ным методикам осуществлялся в муници-
пальном казенном общеобразовательном уч-
реждении г. Новосибирска «Специальная 
(коррекционная) школа № 1». Объем выбор-
ки составил 59 подростков с легкой степенью 
умственной отсталости, из них 28 мальчиков 
и 21 девочка. Возрастной показатель варьиро-
вался от 12 до 17 лет. 

Для установления специфики корреля-
ции использовался структурно-психологиче-
ский метод А. В. Карпова [13], включающий рас-
чет корреляций на выделенных группах (в нашем 
случае – это девочки и мальчики) по критерию 
r-Спирмена и вычисление структурных индек-
сов (индекс когерентности структуры – ИКС, 
индекс дивергентности структуры – ИДС и ин-
декс организованности структуры – ИОС).

Результаты и их обсуждение
Полученные результаты демонстрируют, 

что между самооценкой и ролевыми моделями 
подростков с умственной отсталостью суще-
ствуют статистически значимые корреляции 
(рис. 1).

Рис. 1. Структурограмма самооценки  
и ролевых моделей у подростков  

с умственной отсталостью

В подгруппе мальчиков было получено 
семь достоверных связей, а в подгруппе дево-
чек – пять. Их анализ позволяет зафиксировать 
следующие основные результаты. Во-первых, 
в обеих подгруппах были обнаружены три роле-
вые модели, которые имели значимую корреля-
цию с параметрами самооценки. Это роль отца, 
матери и мальчика у подростков мужского пола 
и роль мальчика, трикстера и ведьмы – у под-
ростков женского пола. Причем в подгруппе де-
вочек преобладают деструктивные ролевые мо-
дели (ведьма и трикстер) и мужские (мальчик 
и трекстер). Подобные результаты были полу-
чены в исследовании А.  Э. Симановского [14], 
установившем гендерную инверсию у детей 
с нарушением интеллекта. В подгруппе маль-
чиков в корреляционной структуре преобла-
дают роли старшего возрастного периода – 
это роли отца и матери, относящиеся к периоду 
взрослости. Более того, корреляционная насы-
щенность именно на эти роли свидетельствует 
об изначальной деформации ролевой структу-
ры у мальчиков с умственной отсталостью, т. 
к. для них характерна ролевая идентичность 
либо с младшими по возрасту ролями, либо со 
старшими. Кроме того, для обеих структуро-
грамм свойственна выраженность отрицатель-
ных корреляций. Следовательно, уже этот ре-
зультат подтверждает априорные ожидания, 
которые положены в основу замысла всей дан-
ной работы и согласно которым структура ролей 
и самооценки у умственно отсталых подрост-
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ков будет носить дезинтегрирующий характер. 
Большинство локальных корреляций между 
отдельными параметрами самооценки и роле-
выми моделями также являются значимыми. 
Следовательно, они и сами по себе также ока-
зывают друг на друга свое относительно авто-
номное взаимодействие.

Более внимательное рассмотрение по-
лученных взаимосвязей демонстрирует, 
что завышенная самооценка по параметрам 
ум и характер в большей степени характерна 
для мальчиков-подростков, идентифицирую-
щих себя с ролью мальчика. С другой стороны, 
подростки мужского пола с предпочитаемы-
ми ролями отец и мать имеют сниженную са-
мооценку по таким признакам, как характер, 
способности и красота. Это свидетельствует 
о том, что подростки с выраженной ролевой мо-
делью мальчика имеют более завышенное мне-
ние о своем психологическом и физическом 
здоровье, тогда как подростки мужского пола 
с выраженными ролевыми моделями мате-
ри и отца имеют заниженное мнение о пара-
метрах, составляющих самооценку, о своем 
характере, способностях, красоте. Такие ре-
зультаты вскрывают характерную тенденцию: 
завышенная самооценка связана с инфантиль-
ными ролями, тогда как ролевые модели следу-
ющего возрастного периода и не соответствую-
щие полу связаны со сниженной самооценкой. 
В данном случае можно предположить, что ро-
левая идентичность подростков, имеющих ин-
теллектуальные нарушения с ролями взросло-
го периода,  связана с некоторой критичностью 
в отношении собственной личности [15–16]. 
Кроме того, большинство связей, носящих 
отрицательный характер, обнаружено меж-
ду ролевыми моделями, относящимися к более 
позднему возрастному периоду. И наоборот, 
положительная самооценка по параметру уве-
ренность в себе связана с ролью ребенка, харак-
терной для более раннего возрастного периода.

Интересным фактом было обнаруже-
ние подобной тенденции у девочек-подрост-
ков с нарушением интеллекта только с ролью 
ведьмы, имеющей деструктивную направ-
ленность. Примечательно, что данная роль 
имеет экспектации, связанные с уверенно-
стью в себе, напористостью [17]. Вместе с тем 
в подгруппе девочек-подростков было обна-
ружено, что ролевая модель ведьмы имеет от-

рицательные корреляции с такими показате-
лями, как характер, способности и авторитет 
при уровне значимости p<0,01. Это демонстри-
рует, что девочки-подростки с выраженной ро-
левой моделью ведьма имеют заниженное мне-
ние о своем характере, способностях и своем 
статусе в группе сверстников. С другой сторо-
ны, роль трикстера, имеющая также деструк-
тивную направленность, положительно связана 
с уверенностью в себе (r= 0,67 при уровне зна-
чимости p=0,022). Основными характеристи-
ками этой роли являются безответственность, 
отсутствие согласия с общепринятыми мораль-
ными правилами и стандартами; беспринцип-
ность и склонность к асоциальному поведению 
[17]. Подобные результаты могут быть связаны 
с механизмом социального научения. Так, де-
вочки-подростки с умственной отсталостью мо-
гут наблюдать агрессивное поведение в своей 
семье или со стороны сверстников по отноше-
нию к себе, а сниженная критичность усложня-
ет адекватную оценку ситуации и возможность 
использования социально-приемлемых моде-
лей ролевого поведения [18]. Наши данные со-
гласуются с результатами, представленными 
в исследовательской статье Т.  А. Колосовой 
[19], которая доказала, что неадекватное по-
ведение умственно отсталого подростка обу-
словлено непониманием социальной ситуации. 
В этой связи подросток оказывается уязвимым, 
что и порождает защитное поведение в виде 
агрессивности и компенсации. Кроме того, на-
рушение полоролевой идентификации у ум-
ственно отсталых подростков детерминировано 
в большей степени интеллектуальным разви-
тием. Чем выше уровень умственного развития, 
тем больше разных признаков принадлежно-
сти к тому или иному полу идентифицирует 
подросток [20].

Такой результата свидетельствует 
в пользу отсутствия способности подрост-
ков с умственной отсталостью дифференци-
ровать ролевые экспектациии и связывать 
их с определенной ролью. Значит, подростки 
с нарушением интеллекта чаще отталкиваются 
от внешних характеристик относительно роле-
вого поведения и ролевых моделей. Это прояв-
ляется в трудностях, сопряженных с ролевым 
поведением в частности и в социализации в це-
лом, когда нарушения в интеллектуальном раз-
витии мешают интериоризировать такому под-
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ростку общественные ожидания относительно 
конкретной роли.

Следующие полученные нами результа-
ты также довольно принципиальны в плане 
исследовательских задач. Структурные ин-
дексы демонстрируют, что в обеих подгруппах 
преобладают дезинтегрирующие тенденции, 
индекс дивергентности структуры мальчи-
ков – ИДС=14, а у девочек ИДС=10. При низко 
выраженных индексах когерентности струк-
туры у мальчиков ИКС=4, у девочек ИКС=2 
(рис. 2). Такое соотношение приводит к дезор-
ганизованности общей структуры, о чем сви-
детельствуют полученные индексы организо-
ванности структуры – у мальчиков ИОС=-10, 
у девочек ИОС=-8.

4

14

‐10

2

10

-8

ИКС ИДС ИОС

Мальчики Девочки

Рис. 2. Структурные индексы самооценки и ролевых 
моделей в личностной сфере у подростков 

с умственной отсталостью в зависимости от пола

Сравнительный анализ двух структу-
рограмм позволяет сделать следующие за-
ключения. Профиль структурных индексов 
носит тождественный, дезинтегрированный 
характер как для мальчиков, так и для девочек. 
Это означает, в свою очередь, что степень струк-
турированности – своеобразной организо-
ванности отдельных параметров самооценки 
и ролевых моделей – обратно пропорциональна 
степени умственного развития, которое распро-
страняется как на личностную, так и на соци-
альную сферу. Полученные данные вскрывают 
очень важную проблему социализации умствен-
но отсталых подростков, у которых сниженная 
критичность усложняет адекватную оценку 
ситуации и возможность использования со-
циально-приемлемых моделей ролевого по-
ведения. На подобные трудности указывает 
и А. Э. Симановский с соавторами [18], отме-

чая прямую связь между освоением ролей 
и трудностями в социализации у подростков 
с нарушением интеллекта, детерминирован-
ную сложностями символической интерпрета-
ции ролевых моделей взрослого. Непонимание 
социальной ситуации обусловлено сниженной 
способностью подростков с умственной отста-
лостью дифференцировать ролевые экспек-
тациии и связывать их с определенной ролью. 
Они в большей степени ориентируются на внеш-
ние признаки ролевых моделей. Это проявля-
ется в трудностях, сопряженных как с роле-
вым поведением и формированием адекватной 
самооценки в частности, так и в социализации 
в общем, когда нарушения в интеллектуаль-
ном развитии мешают подростку с умственной 
отсталостью успешно встроиться в социальное 
пространство.

Выводы
В ходе проведенного исследования было 

определено, что подростки с умственной отста-
лостью характеризуются неадекватно завы-
шенной самооценкой. Это объясняется стремле-
нием компенсировать ненормативное развитие, 
а также отсутствием необходимого интеллек-
туального развития для объективной оценки 
себя и своих возможностей.

Большинство связей, носящих отрица-
тельный характер, обнаружено между роле-
выми моделями, относящимися к более позд-
нему возрастному периоду, и самооценкой 
умственно отсталых подростков. И наоборот, 
положительная самооценка связана с ролями, 
относящимися к раннему возрастному перио-
ду. Полученные результаты свидетельствуют 
о преобладании критичности в самооценке у под-
ростков со сниженным интеллектом при иден-
тичности к ролям, относящимся к более поздне-
му возрастному периоду. Указанная тенденция 
позволяет говорить, что завышенная самоо-
ценка связана с инфантильными ролями, тогда 
как ролевые модели следующего возрастного 
периода связаны со сниженной самооценкой.

Ролевая структура умственно отсталых 
подростков носит дезинтегрированный харак-
тер. Они остаются в ролевом развитии на ста-
дии дошкольников или младших школьников, 
когда роли включаются в структуру личности 
не на основе анализа их экспектаций и сопостав-
ления с собственными потребностями, а имити-
руются, основываясь на внешних признаках. 



Специфика взаимосвязи ролевой идентичности и самооценки…

99

Такой результат свидетельствует в пользу 
сложности подростков с умственной отстало-
стью дифференцировать ролевые экспекта-
циии и связывать их с определенной ролью. 
Это проявляется в трудностях, сопряженных 

с ролевым поведением в частности и в социа-
лизации в целом, когда нарушения в интеллек-
туальном развитии мешают понять подростку 
общественные ожидания относительно кон-
кретной роли.
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