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Самоопределение подростков 
с интеллектуальными нарушениями 
в контексте конструкта «возможные Я»

В статье представлены концепции изучения возможного Я (далее — ВЯ) в психо-
логии личности и определена его взаимосвязь с процессом самоопределения; иссле-
дованы компоненты самоопределения личности подростков с интеллектуальными на-
рушениями; даны понятия «самосознание», «образ будущего» и «внутренняя картина 
дефекта». Актуальность исследования самоопределения подростков с интеллектуаль
ными нарушениями в контексте конструкта «возможные Я» обусловлена особенностя-
ми их развития и современными условиями социальнокультурных трансформаций 
общества. Психика детей с умственной отсталостью особенно уязвима в подростковом 
возрасте, именно в этот период встает вопрос формирования самоопределения, актив
ной жизненной позиции, правильно выбранных ориентиров и построения образа свое
го будущего. Цель исследования: изучить компоненты самоопределения подростков 
с интеллектуальными нарушениями в контексте конструкта ВЯ.

Задачи исследования:
1. Проанализировать и систематизировать научнометодическую литературу 

по проблеме исследования.
2. Определить взаимосвязь компонентов самоопределения у подростков с ин-

теллектуальными нарушениями с конструктом ВЯ.
3. Разработать и апробировать методический инструментарий для выявления 

компонентов самоопределения подростков с интеллектуальными нарушениями.
4. Осуществить количественный и качественный анализ эмпирических данных.
Для достижения поставленной цели мы использовали следующие методы иссле-

дования: библиографический, тестирование, опрос, эссе. Приведенные результаты 
показывают, что решающим фактором в процессе самоопределения является мо-
тивация, временные компетенции и самосознание личности. Развитие данных осо-
бенностей личности у подростков с умственной отсталостью нарушено: мотивация 
снижена, восприятие времени затруднено, самосознание сформировано недостаточно. 
Представленные материалы в статье отображаются в практической и теоретической 
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значимости. Использованный нами методический инструментарий поможет педаго-
гампсихологам проводить профилактическую работу с обучающимися, направленную 
на раннюю диагностику и коррекцию выявленных дефицитов личностного развития. 
Результаты исследования могут быть использованы при дальнейшем теоретическом 
описании данной проблемы.

Ключевые слова: возможные Я; самосознание; самоопределение; подростки 
с интеллектуальными нарушениями.

Введение

Впервые в рамках Яконцепции термин «возможные Я» был вве-
ден в 1986 г. Х. Маркусом и П. Ньюриусом [Markus, Nurius, 1986, 
р. 954–969]. Авторы включают в данное понятие индивидуальные 

представления о себе в будущем времени, которые могут быть реализованы 
или не реализованы человеком. Соответственно выделяют желаемые и избегае-
мые ВЯ. Последние связаны с опасением индивида не реализовать свои планы 
и цели. Таким образом, данный конструкт представляет собой осознание своих 
действий и оценивание личностных возможностей в конкретной ситуации 
времен ного континуума (прошлого, настоящего или будущего времени).

Конструкт ВЯ тесно взаимосвязан с тремя исследовательскими направ-
лениями: Яконцепция; временная перспектива; теория образа будущего. 
Е. Ю. Василевская и О. Н. Молчанова на примере обзора зарубежных исследо-
ваний находят тесное пересечение ВЯ с представленными концепциями изуче-
ния личности. Так, образ будущего, предвосхищаемый личностью, регулирует 
деятельность в настоящем и является продуктом самосознания себя в будущем 
[Василевская, Молчанова, 2016, с. 801–805]. Также в настоящее время понятие 
«образ будущего» используется в научной литературе в контексте психологии 
профориентации и самоопределения. В некоторых зарубежных исследованиях 
для объяснения конструкта ВЯ применяется теория мотивации, на основании 
которой выделяют самоулучшающие и саморегулирующие ВЯ. Позитивная 
самооценка, стабильный и повышенный фон настроения — критерии, вклю-
ченные в самоулучшающие ВЯ. Саморегулирующие ВЯ ставят цели, направ-
ляют деятельность и поведение человека [Баранова, Яковлева, 2018, с. 812]. 

Еще один важный компонент самоопределения личности — самосознание. 
Структура концепции самосознания И. И. Чесноковой включает в себя само-
отношение, самопознание и саморегуляцию, на основании которых личность 
продуцирует в сознании различные образы Я. Так формируется самосознание 
подростков и понимание своего Я [Чеснокова, 1977, с. 64–75].

А. О. Орлова, характеризуя самосознание, отмечает его динамичным лич-
ностным компонентом, с помощью которого человек формирует отношение 
к себе и осуществляет регуляцию собственной деятельности. Реализация 
процес са самопознания происходит на трех уровнях: 

1) биологический уровень индивида; 
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2) уровень социального взаимодействия; 
3) личностный уровень. 
Данные уровни указаны от низшего к высшему. Они формируются в про-

цессе развития личности. Соответственно, для построения образа будуще-
го необходима активизация всех компонентов самосознания [Орлова, 2013, 
с. 107–110].

В. Бак пишет, что конструкт ВЯ является важной частью саморегуляции, 
на основании которой возможно построить психотерапевтическую работу. 
Автор анализирует роль конструкта ВЯ в изменении поведения и деятельности 
личности [Bak, 2014, p. 155–173; Bak, 2015, p. 650–658].

Данный конструкт, по мнению других зарубежных ученых, является мыс-
ленным представлением самого себя в будущем, который может быть связан 
с надеждами или тревогами. Если самосознание человека мысленно проду-
цирует такой образ, который связан с мечтой обладать в будущем умениями 
и навыками, то этот конструк является желаемым ВЯ. Наоборот, тревожная 
личность, представляя себя в будущем, вырабатывает в сознании избегае-
мые ВЯ [Ericson, 2007, p. 348–358; Hoyle, Sherrill, 2006, p. 1673–1696]. 

Дж. Гамильтон и С. Н. исследовали конструкт ВЯ у студентов программ 
бакалавариата в двух проекциях: ближайшего и отдаленного будущего. 
Авто ры выявили, что ВЯ изменяются с увеличением временного интервала 
при построе нии образа будущего. В ближайшем будущем студенты более четко 
и адекватно представляют себя, образ отдаленного будущего наполнен мечтами 
и нереалистичными желаниями [Hamilton, Cole, 2017, p. 9–20].

В связи с рассмотрением ВЯ в контексте самоопределения подростков 
с интеллектуальными нарушениями следует определить понятие «внутренняя 
картина дефекта» как часть личностного самосознания подростков с интеллек-
туальными нарушениями. Данное понятие семантически связано с понятиями 
«внутренняя картина болезни» и «внутренняя картина здоровья». Понятие 
«внутренняя картина дефекта» используют в своих работах Е. А. Гайдукевич 
[Гудкевич, 2011, с. 331–335], В. А. Калягин и Т. С. Овчинникова [Калягин, Ов-
чинникова, 2006, с. 39–45]. Авторы характеризуют его как процесс понимания 
и отношения подростков к своим интеллектуальным способностям, своему 
несоответствию нормам развития, наличию инвалидности и статусу ОВЗ (огра-
ниченные возможности здоровья). Такое интерапсихическое отношение под-
ростов с интеллектуальными нарушениями к своим особым образовательным 
потребностям выражается в их внутреннем переживании, что они обучают ся 
в специальных (коррекционных) школах, не сдают экзамены ЕГЭ и ОГЭ, 
не могут поступить в высшие учебные заведения. 

В своей культурноисторической концепции развития психической 
деятель ности Л. С. Выготский пишет про первичные и вторичные дефекты. 
Первичный дефект возникает вследствие необратимого, органического пора-
жения центральной нервной системы. Вторичный дефект возникает на базе 
уже нару шенной функции и поддается коррекции. При интеллектуальных 
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нарушениях вторичными дефектами являются нарушенное восприятие, вни-
мание, память, недостаточная сформированность личности, эмоциональново-
левой сферы, и нарушенное речевое развитие. Первичный дефект всегда носит 
органический и необратимый характер, в данном случае нарушение мысли-
тельной деятельности является первичным дефектом у детей с умственной 
отста лостью. Внутренняя картина дефекта напрямую не влияет на первичный 
дефект, но участвует в формировании личностных особенностей, определяет 
стиль поведения, координирует деятельность человека, участвует в компенса-
торных механизмах и социальной адаптации личности1.

Выделяют пять видов личностных реакций на первичный дефект: игнори-
рование, вытеснение, компенсация, гиперкомпенсация, астеническая реакция. 
Уровень сформированности самосознания и дальнейшего личностного само-
определения зависит от того, какой вид личностной реакции на внутреннюю 
картину дефекта продуцирует сознание подростка с интеллектуальными нару-
шениями. Игнорирование своих личностных особенностей чаще всего прису-
ще подросткам с интеллектуальными нарушениями и связано с недоразвитием 
мышления. Личностная реакция вытеснения за счет действия механизмов 
психологической защиты может привести к повышенному отрицательно-
му эмоциональному фону, внутриличностному конфликту, нефротическому 
типу реагирования на происходящее вокруг и на сам факт наличия дефекта 
в развитии. Компенсаторный тип личностного реагирования на дефект спо-
собствует благоприятному развитию подростка за счет восполнения дефицит-
ных функций деятельностью сохранных. Гиперкомпенсаторный тип реакции 
усиливает деятельность сохранных функций, подросток стремится доказать, 
что нару шенное развитие не является для него помехой, чтобы социализовать-
ся в обществе, овладеть профессией и быть счастливым человеком. Подростки 
с астеническим типом личностного реагирования замыкаются в себе, фикси
руют самосознание на дефекте и собственной неполноценности, имеют низкую 
самооценку [Гайдукевич, 2011, с. 331–335].

Анализ отечественной и зарубежной литературы показал прямую взаимо
связь самоопределения подростков и концепции ВЯ. Оба понятия включены 
в Яконцепцию, продуцируются в сознании подростков и представляют со-
бой индивидуальные представления личности о своем будущем. Мы счи
таем, что в качестве исследуемых параметров самоопределения, связанных 
с конструктом ВЯ, могут выступать личностное самосознание и восприятие 
времени, мотивация достижения успеха подростков с интеллектуальными 
нарушениями [Oyserman, Markus, 1990, p. 112–125; Журавлев, Харламенкова, 
2017, с. 5–23]. 

1 Обучение детей с нарушениями интеллектуального развития (олигофренопедагогика): 
учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / Б. П. Пузанов и др.; под ред. Б. П. Пуза-
нова. М.: Акмеология, 2001. 271 с.
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Методы исследования

Исследование самоопределения подростков с интеллектуальными наруше-
ниями проводилось в 2019/2020 учебном году на базе школы № 108 в Моск
ве. Данное исследование было проведено в рамках профориентационной 
работы педагогапсихолога. Общий объем выборки составлял 60 подростков 
с различными формами интеллектуальных нарушений. В структуре диагноза 
по МКБ10 у подростков аутистический спектр и интеллектуальные нарушения 
(F 70.08, F 84.02), легкая степень умственной отсталости с указанием на выра-
женные нарушения в поведении (F 70.88). Возраст испытуемых — 14–16 лет, 
это обучающиеся 9го класса специальной (коррекционной) школы.

Цель исследования и вытекающие из нее задачи представлены в аннотации 
данной статьи.

Объект исследования: самоопределение подростков с интеллектуальными 
нарушениями.

Методики исследования:
1. Диагностика мотивации достижения успеха Спилбергер – Андреевой 

(модификация А. М. Прихожан).
2. Проективная методика: качественный анализ сочинений по притче 

«Три мудреца» — исследование временной компетенции.
3. Анкетированный опрос «Мой образ будущего» с целью изучения личност

ного самосознания.

Результаты исследования и обсуждение

Анализ показателей познавательной активности, тревожности и гнева опре-
деляет уровень мотивации по тесту СпилбергерАндреевой, описание уровней 
и модификация теста представлены А. М. Прихожан [Прихожан, 2007, с. 28–32].

Мотивация является особым психическим образованием, который управ ляет 
поведением человека, побуждает к активным действиям, направленным на дости-
жение желаемого результата. Поэтому данное психическое образование взаимо
связано с личностными особенностями эмоционального фона и черт характера, 
ведущей деятельностью, умениями и навыками. А. М. Прихожан представляет 
данные личностные особенности в виде познавательной активности, тревожно-
сти и гнева [Прихожан, 2007, с. 28–32]. На рисунке 1 представлены выяв ленные 
уровни мотивации достижения успеха у подростков с интеллектуальными нару-
шениями. Исследование мотивации достижения успеха у подростков с умственной 
отсталостью показывает нам, что испытуемые обладают низким уровнем мотива-
ции и патологической инертностью всех психических процессов. 

Роль восприятия временной перспективы подростками на этапе выбора 
профессии и основополагающие структурные элементы восприятия и планиро-
вания временной перспективы представлены в монографии К. А. Альбуха новой
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Славской, Т. Н. Березиной [АбульхановаСлавская, Березина, 2001, с. 38–54]. 
С целью исследования временной перспективы подростков с интеллектуальны-
ми нарушениями мы использовали проективный метод О. В. Кузнецовой: эссе 
на тему притчи «Три мудреца». Важно отметить, что контингент исследуемых 
автором — это нормотипичные подростки, поэтому данная методика была 
адаптирована для подростков с интеллектуальными нарушениями [Кузнецова, 
2010].

Исследование временных компетенций у подростков с умственной отста-
лостью является важным показателем самоопределения. Качественный анализ 
эссе по притче «Три мудреца» показывает, что подростки с интеллектуаль-
ными нарушениями чаще всего продуцируют в своем сознании желаемый 
образ будущего и ВЯ. Но конструкт желаемых ВЯ подростков с когнитивными 
нарушениями отличается нереалистичностью, желаемые качества личности 
не соот носятся со структурой дефекта исследуемых. Выявлено, что иссле-
дуемые не умеют планировать свою будущую жизнь, с трудом представляют 
себя в будущем. Данные особенности ВЯ и временных компетенций связаны 
с низким уровнем самосознания на фоне внутренней картины дефекта. Лишь 
небольшая часть подростков использует в самосознании компенсаторные меха
низмы психической деятельности, большинство не соотносят свои возможно-
сти и особенности развития.

Анализируя написанные сочинения, мы разделили исследуемых на 5 групп 
по принципу фиксации на определенном временном отрезке (рис. 2): 

1) подростки этой группы воспринимают временную перспективу в единст
ве трех времен;

2) подростки данной группы не ощущают время целостно, фиксируют 
восприятие временной перспективы на настоящем; 

Рис. 1. Мотивация достижения успеха
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3) представители этой группы фиксируют восприятие временной перспек-
тивы на будущем; 

4) подростки этой группы ощущают временную перспективу в прошлом; 
5) для подростков данной группы характерно неадекватное восприятие 

времени.
Рассмотрим эти группы более подробно.
Подростки с когнитивными нарушениями, воспринимающие временную 

перспективу в единстве трех времен. Примеры ответов исследуемых: «в бу-
дущем я буду вести себя хорошо, потому что только в будущем понятны 
ошибки прошлого», «без прошлого я бы не смог исправить старые ошибки», 
«настоящее для меня важно, но таким человеком я стал благодаря прошлому». 
В эту малочисленную группу входит всего 8 % испытуемых. Данная группа 
подростков отличается достаточным уровенем познавательной активности, 
интеллектуальное развитие у них выше, чем у других подростков; эмоциональ-
ный фон настроения ровный, адекватный.

Фиксация восприятия временной перспективы на настоящем определена 
у 20 % подростков с интеллектуальными нарушениями. Подростки живут 
настоящим моментом, они не представляют образ своего будущего, не строят 
планов даже на получение профессии. 

Фиксация восприятия временной перспективы на будущем была выяв-
лена у 17 % исследуемых подростков. Контингент данной группы отличает-
ся, обычно подростки продуцируют в своем сознании желаемый ВЯ, хотят 
получить профессию, жить счастливо и иметь семью. Но они, как правило, 
не акцентируют свое внимание на единстве временной перспективы. Чаще 
всего на будущем времени фиксируют свое внимание девочки, но их меч-
ты нереалистичны, а запас знаний об окружающей действительности огра 
ничен.

Рис. 2. Восприятие времени
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Фиксация восприятия временной перспективы на прошлом наблюдается 
у 17 % подростков с умственной отсталостью. Эмоциональный фон иссле
дуемых подростков данной группы считается нестабильным, чаще всего 
в анамне зе мы можем обнаружить различные психотравмирующие ситуации 
настоящего или прошлого.

Достаточно большая группа подростков с неадекватным восприятием вре-
менной перспективы — 38 % исследуемых. Подростки данной группы опреде-
лены в зону риска и должны находиться под влиянием учителя и эмоционально 
значимого взрослого, в структуре дефекта у них чаще всего аутистический 
спектр и низкие показатели интеллекта. Пространственновременные соотно-
шения исследуемых сформированы: они ориентируются во временном периоде 
дня (утро, день, вечер, ночь), недели (отличают будние дни от выходных, могут 
рассказать о своих планах на ближайшие дни), знают времена года. Временная 
перспектива контингента подростков этой группы не сформирована, эмоцио-
нальный фон настроения нестабильный или снижен.

Мы разработали анкету «Мой образ будущего» с целью определения лич-
ностного самосознания подростков с интеллектуальными нарушениями. Дан-
ная анкета построена по типу неоконченных предложений. Использование 
личных местоимений повышает уровень рефлексии, заставляет задумать-
ся и включиться в продуктивную работу. Качественный анализ направлен 
на выяв ление личностных страхов, тревог. Обучающимся было предложено 
завершить фразы:

1. После 9го класса я пойду в колледж / старшие классы / работать, пото
му что … .

2. Обучение в колледже / старших классах для меня является… .
3. Когда я думаю о будущем, то … .
4. Я не хочу, чтобы в на следующей ступени моего образования … .
5. Чтобы поступить в колледж / старшие классы, я должен… .
6. При обучении в колледже / старших классах мне поможет … . 
7. Мне бы хотелось, чтобы в колледже / старших классах … .
8. Когда я закончу обучение в колледже/школе… .
Качественный анализ анкетирования показал, что подростки с интеллек-

туальными нарушениями неадекватно оценивают свои возможности. Полное, 
частичное и неадекватное самосознание дифференцируется по следующим 
критериям: 

1) самооценивание собственных возможностей и выбор доступной профес
сии; 

2) мотивация на получение образования для дальнейшей работы по профес
сии; 

3) представления о будущей жизни; 
4) уровень стрессоустойчивости. 
Данные критерии были выделены на основании ответов обучающихся 

старших классов коррекционных школ (рис. 3).
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Рис. 3. Самосознание

Частичное самосознание определяется, если хотя бы один или два из обо-
значенных критериев носит продуктивный характер. Например, ребенок опре-
делился с профессией и мотивирован на ее получение, но у него есть страхи, 
связанные с обучением в колледже; у ребенка недостаточно сформирована 
учебная мотивация, у него высокий уровень стрессоустойчивости и он выбрал 
будущую профессию в соответствии со своими способностями. Как правило, 
подростки данной группы достаточно хорошо социализируются и адаптируют
ся в обществе, но им нужна коррекционная поддержка с целью компенсации 
дефицитов личности. Примеры ответов подростков: «Я буду слесарем для ма-
шины, буду работать в шиномонтажной мастерской, но я боюсь, что у меня 
не получится.», «Я очень люблю готовить, стану поваром. Если не найду рабо
ту по специальности, то буду готовить для мужа».

Неадекватные ответы исследуемых подростков (42 %) объясняются недо-
статочной сформированностью личностных качеств, а именно самооценки. 
Поэтому самосознание таких детей характеризуется завышенной самооцен-
кой, неумением провести самоанализ своих возможностей, ограниченным 
кругозором, недостаточно развитым интеллектом, эмоциональной незре 
лостью. 

Продуктивные показатели по всем критериям означают, что уровень само
сознания обучающихся с интеллектуальными нарушениями полный. Таких 
подростков очень мало, в структуре дефекта — легкая степень умственной 
отсталости или пограничная задержка психического развития, но с большой 
педагогической запущенностью. Такие подростки не имеют трудностей комму
никативного и бытового характера, они хорошо адаптируются, адекватно оце-
нивают свои возможности, адекватно выбирают свою будущую профессию, 
нацелены на результат и хотят жить самостоятельно.
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Заключение

Данные исследования показывают прямую взаимосвязь самоопределения 
и конструкта ВЯ. Теоретический обзор концепций доказывает, что ВЯ форми-
руются и продуцируются в сознании подростка на этапе формирования образа 
будущего, в период подросткового возраста, в процессе личностного само
определения и выбора будущей профессии. Нами выявлены дефицитарные 
компоненты самоопределения исследуемых подростков, связанные с конструк-
том ВЯ: мотивация, временные компетенции, самосознание. 

Исследование имеет теоретическую и практическую значимость. Дальней-
шее изучение данной проблемы необходимо для разработки коррекционной 
программы, направленной на формирование самосознания подростков с интел
лектуальными нарушениями. На данный момент педагогипсихологи могут 
использовать предложенный нами методический инструментарий для профо-
риентационной диагностики подростков с интеллектуальными нарушениями.
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Self-Determination of Adolescents with Intellectual Disorders in the Context 
of Possible Selves Construct

The article presents the concepts of studying possible selves (hereinafter, PS) in perso
nality psychology and defines its relation with selfdetermination process; studies the com-
ponents of selfdetermination of the personality of adolescents with intellectual disorders; 
defines the concepts of selfconsciousness, vision of future and an internal picture of disorder. 

Relevance of the research of selfdetermination of adolescents with intellectual disor
ders in the context of possible selves construct is determined by features of their develop-
ment and present conditions of sociocultural transformations of the society. The psyche 
of children with intellectual disability is especially fragile during adolescence, and the prob-
lem of forming selfdetermination, proactive attitude to life, values and creating vision 
of the future comes up during this period 

Research objective: to study components of selfdetermination of adolescents with intel
lectual disorders in the context of PS construct. 

Research problems: 
1. To analyze and systematize scientific and methodical literature on the research 

problem. 
2. To define the relation of selfdetermination components of adolecents with intel-

lectual disorders with PS construct. 
3. To develop and test methodological tools for identification of components of self

deter mination of adolescents with intellectual disorders. 
4. To conduct the quantitative and qualitative analysis of empirical data.
We used the following methods to achieve the research objective: bibliographic, test-

ing, poll, essay. The presented results show that the main factors of selfdetermination are 
motivation, temporary competences and selfconsciousness. Development of these perso
nality traits of adolescents with intellectual disorders is impaires: the motivation is reduced, 
perception of time is complicated, the selfconsciousness is not sufficiently formed. 

The materials presented in the article are displayed in the practical and theoretical rele-
vance of the research. The used methodical tools will help educational psychologists to carry 
out preventive work with students aimed at early diagnostics and correction of the revealed 
deficiencies of personal development. The results of the research can be used for the further 
theoretical description of this problem.

Keywords: possible selves; selfconciousness; selfdetermination; adolescents with intel-
lectual disorders.


