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   ендерное воспитание школьников с на-
рушениями интеллектуального развития пред-
ставляет достаточно сложную проблему как с 
точки зрения теоретических подходов к его 
организации, так и для реализации педагога-
ми-практиками. Особенности нарушений ин-
теллектуальной сферы, некритичность к оцен-
ке собственной деятельности и социальным 
ролям не позволяют данной категории обучаю-
щихся в полной мере осмыслить проблемы 
гендерной ответственности, особенности по-
ведения с точки зрения общепринятых норм 
полового воспитания. Однако социализация 
школьников с интеллектуальными наруше-
ниями без осмысления собственного гендер-
ного статуса просто невозможна. 

Понятие «гендер» раскрыто в трудах ря-
да отечественных и зарубежных авторов, та-
ких как С. Л. Бем, Е. А. Здравомыслова, Ш. Бёрн, 
К. Уэст, Д. Зиммерман, А. А. Чекалина, А. В. Муд-
рик, И. С. Кон и др. 

Термины «гедер» и «пол» рассматривают-
ся в науке с различных точек зрения и боль-
шинство исследователей определяет «пол 
(sex)» как биологическое понятие (пол), а 
«гендер (gender)» как социокультурный фено-
мен, подчеркивая не только их взаимодо-
полнение и взаимосвязь, но и различие. 

По мнению И. С. Клециной, которая про-
вела анализ зарубежных исследований, поня-
тие «гендер» впервые ввели психолог Р. Стол-
лер и эндокринолог Дж. Мони (Money). В 
отечественной научной литературе оно поя-
вилось в 1992 г. в сборнике статей под назва-

нием «Женщины и социальная политика». 
Р. Столлер рассматривал гендер как централь-
ное измерение самосознания, не сводимое к 
биологическим факторам и отличное от пола 
и сексуальности человека, а на Международ-
ном психоаналитическом конгрессе (1963, Сток-
гольм, Швеция) впервые ввел термин «гендер-
ная идентичность» [4]. 

В монографии Э. Оукли дается следую-
щее определение полу и гендеру: «пол» (sex) 
является словом, которое соотнесено с биоло-
гическими различиями между мужчиной и 
женщиной: видимая разница в гениталиях, 
соответствующая разница в воспроизводящей 
функции. «Гендер» (gender), между тем, есть 
предмет культуры: он соотнесен с социаль-
ной классификацией на «маскулинное» и 
«фемининное»; постоянство пола должно быть 
признано, но также должно быть признано и 
разнообразие гендера» [12]. 

Как считает С. Маклид (S. McLeod), раз-
ница в определении понятий «пол» и «ген-
дер» в настоящее время уже не так сущест-
венна, раньше более строго подходили к вы-
ражению и соблюдению половых различий. 
Поведение не в соответствии с общеприня-
тыми нормами считалось аномальным, а сей-
час как у мужчин, так и у женщин есть право 
открыто демонстрировать свои женские и муж-
ские черты. Женщины могут придерживаться 
«мужского типа» поведения, а мужчины – 
наоборот [11]. 

В зарубежной литературе все чаще пробле-
ма гендера поднимается в связи с гендерной 
трансформацией и переживанием трудностей 
неверного предопределения пола. 

Данная проблема, несмотря на различные 
подходы и изменение отношения социума               
к содержанию гендерного воспитания, по-
прежнему нуждается в глубоком осмысле-
нии. Слово «гендер» прочно вошло в отечест-
венную научную терминологию и обозначает 
социальные аспекты пола в отличие от био-
логических. Так, гендер рассматривается не 
как биологическая предопределенность, а как 
осваиваемое человеком социальное явление. 

И. С. Кон дает два определения понятию 
гендера: 
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1. В психологии и сексологии – любые 
психологические или поведенческие свойст-
ва, ассоциирующиеся с маскулинностью и 
фемининностью и отличающие мужчин от 
женщин (то, что раньше называли половыми 
свойствами или различиями).  

2. В более узком смысле – «социальный 
пол», социально детерминированные роли, 
идентичности и сферы деятельности мужчин 
и женщин, зависящие не от биологических 
половых различий, а от социальной органи-
зации общества. 

Определение гендера автором использует-
ся для различения маскулинности (мужествен-
ности) и фемининности (женственности) как 
социокультурных характеристик – мужского 
и женского. При этом мужское и женское 
остается биологической базой природного 
различения мужчин и женщин. И. С. Кон 
определяет понятие «фемининность» как сово-
купность соматических, психических и пове-
денческих свойств, отличающих среднестати-
стическую женщину от мужчины; норматив-
ные представления о том, какой должна быть 
женщина. 

Маскулинность – совокупность соматиче-
ских, психических и поведенческих свойств, 
отличающих среднестатистического мужчину 
от женщины; нормативные представления о 
том, каким должен быть мужчина [5]. 

Учитывая, что важнейшим условием со-
циальной жизни человека является социаль-
но-ценная деятельность, гендер выступает той 
категорией, которая выделяет нюансы науче-
ния и усвоения гендерных норм, которые во 
многом предопределяют модели отношений 
и поведения человека в обществе. 

Становление и принятие гендерных осо-
бенностей у человека происходит через ген-
дерную идентификацию и освоение гендер-
ных ролей. 

Гендерная идентичность, по Ш. Берну, – 
отождествление себя с определенным полом, 
отношение к себе как к представителю этого 
пола, результат – освоение соответствующих 
форм поведения и формирование личностных 
качеств. С освоением гендерной идентично-
сти у человека возникает и целостное пред-

ставление о себе. Гендерная идентификация 
является процессом подчинения социальным 
нормам, когда человек повторяет действие 
ролевой модели (мужской или женской) [2]. 

R. Kaltiala-Heino, H. Bergman, M. Työläjärvi, 
L. Frisén определяют идентичность как спо-
собность, с помощью которой человек пони-
мает, описывает и выражает себя, а также отра-
жение этих сущностей для других. При этом 
идентичность состоит из многих интегриро-
ванных аспектов, таких как пол, националь-
ность, язык, академическая и профессиональ-
ная деятельность, религиозные и политиче-
ские убеждения. На нее влияют межличност-
ные отношения, общество и различные со-
бытия на протяжении всей жизни. Гендерная 
идентичность относится к основному чувству 
человека восприятия себя «женщиной», «муж-
чиной». Развитие гендерной идентичности – 
это сложный процесс, на который влияют 
многочисленные факторы [10]. 

Еще одно важное понятие в аспекте изуче-
ния проблемы – это гендерная роль, т. е. 
набор ожидаемых образцов (норм) поведения 
для мужчин и женщин, диктуемых данным 
обществом. Овладение гендерной ролью проис-
ходит в процессе жизни ребенка по мере его 
взросления [8]. 

Процессы гендерной идентификации и 
овладения гендерными ролями протекают у 
обучающихся с умственной отсталостью свое-
образно, в связи с тем, что затруднена общая 
социализация и социальные нормы прини-
маются иначе, чем нормотипичными сверст-
никами. Поэтому обучающиеся с интеллек-
туальными нарушениями могут с трудом 
овладеть системой ценностей, связанной с 
особенностями гендера и социальными роля-
ми, определяемыми полом. 

Опираясь на исследования Д. Н. Исаева, 
можно констатировать, что у подростка с ин-
теллектуальными нарушениями происходят 
глубокие изменения организма, начинается 
осознание своих особенностей как субъекта 
конкретного пола. При формировании пове-
дения ребенка нарушения психики приводят 
к неконтролируемым недифференцированным 
влечениям и недостаточно осознаваемым по-
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требностям [3]. При этом можно констатиро-
вать, что у подростков данной категории эти 
влечения не только усилены, но и извраще-
ны. 

Нарушение способности регулировать, 
контролировать свое поведение вследствие 
основного заболевания приводит к соверше-
нию социально неодобряемых поступков, в 
том числе и сексуального характера. При этом 
задержка в принятии своей гендерной роли, 
снижение ответственности за поступки приво-
дят к сложностям социальной адаптации и 
взаимодействии с окружающими людьми. 

К. С. Лебединская отмечает, что отстава-
ние, ускорение и асинхрония полового созре-
вания создают внутрипсихические поля напря-
жения, усиливают пубертатные трудности, вы-
зывают психосексуальные аномалии и мешают 
социальному приспособлению. Умственно от-
сталые подростки, достигающие половой зре-
лости, часто оказываясь в положении, харак-
теризующемся необходимостью почти пол-
ностью подавлять половое влечение, становят-
ся повышенно возбудимыми и не могущими 
найти выхода своим чувствам [6]. 

Следовательно, можно предположить, что 
проблема гендерного воспитания умственно 
отсталых подростков приобретает особое зна-
чение с точки зрения подготовки их к жизни 
в социуме. Нарушение полоролевой идентич-
ности и непонимание необходимости адек-
ватного полового поведения делает для мно-
гих подростков с умственной отсталостью 
невозможным пребывание в коллективе сверс-
тников. 

Изучение формирования половой иден-
тичности и освоения половой роли показы-
вает, что это целостная система, создающаяся 
в определенном культурно-историческом кон-
тексте. Д. Н. Исаев [3], Л. М. Шипицына [9] 
указывают на то, что работа по половому вос-
питанию должна начинаться с умственно отста-
лыми детьми на 5-6 лет позже, в норме это воз-
раст 8-10 лет. 

Данный вопрос и по сей день является дис-
куссионным: нет четких возрастных рекомен-
даций и разработанных программ по полово-

му воспитанию умственно отсталых детей и 
подростков. Поэтому очень важно построить 
учебно-воспитательную работу с детьми на 
основе учета их гендерных особенностей как 
средства и условия оптимальной социализа-
ции. 

Для осуществления углубленной работы 
с детьми и подростками с умственной отста-
лостью по гендерному воспитанию нами про-
ведена диагностика актуального уровня сфор-
мированности у них понятий о собственном 
поле, обязанностей, связанных с полом и прог-
ностических моделей поведения, которые обу-
чающиеся связывают с гендерными особен-
ностями пола. 

В диагностике участвовало 26 подростков 
обоего пола (14 мальчиков и 12 девочек). Мы 
опирались на методики, которые адаптирова-
ли исходя из возможностей учеников. Рису-
ночный тест «Нарисуй человека своего и про-
тивоположного пола» был разработан в 1946 
году К. Маховер на основе теста Ф. Гудинаф 
[7].  

Цель данной методики – выявление пред-
ставлений о человеке мужского или женского 
пола через определение суммы половых приз-
наков, изображенных в серии рисунков, вы-
полненных подростками. Данное задание вы-
полняется индивидуально. 

Перед подачей задания с подростком про-
водится небольшая беседа, построенная в фор-
ме «вопрос–ответ». 

1. Ты – человек какого пола? 
2. Ты мальчик или девочка? 
Если мальчик, значит, мужского пола. Ка-

кой пол будет противоположным? После уяс-
нения понятий дается задание нарисовать че-
ловека противоположного пола в одежде. 

После выяснения, понятно ли задание, 
дополнительных инструкций и пояснений во 
время рисования не давалось. Время рисова-
ния не ограничено. По итогам исследования 
по методике получили данные, которые сви-
детельствуют, что все подростки полностью 
идентифицируют себя с полом. При опреде-
лении противоположного пола 5 (42 %) дево-
чек из 12 и 7 мальчиков (50 %) из 14 затруд- 
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Диаграмма 1. Результаты исследования половой идентичности по методике Гаудинафа 

 
нились сформулировать определение (мужс-
кой, женский). 

На рисунке 5 мальчиков (36 %) и 6 дево-
чек (50 %) выразили свое отношение к проти-
воположному полу в прическе, одежде и ак-
сессуарах. 

При анализе рисунков по соответствию 
одежды полу можно отметить, что большинс-
тво девочек (58 %) изобразили мужские ва-
рианты одежды (брюки, галстуки и т. п.), толь-
ко 3 мальчика изобразили платье, юбку, за-
колки, бусы и т. п. 

Всего 2 мальчика (14 %) и 3 девочки (25%) 
из группы испытуемых выделили в своих ри-
сунках вторичные половые признаки, четко 
нарисованное лицо, румянец, выделили поло-
вые отличия, что свидетельствует о знании 
различий мужского и женского тела. 

Результаты анализа рисунков отразили в 
диаграмме 1. 

Полученные результаты свидетельствуют 
о том, что, несмотря на понимание своей 
принадлежности к полу, в одежде и изобра-
жении фигур недостаточно четко прослежи-
вается понимание подростками особенностей 
противоположного пола, разницы между мужс-
кими и женскими фигурами. Следует отме-
тить, что изображение прически практически 
у всех детей соответствовало полу. 

Далее использовали тест Н. Л. Белопольс-
кой «Половозрастная идентификация» [1]. 

Учащимся предоставляются два варианта 
карточек с динамическим изображением по-
ла. Каждый такой набор (мужской и женский 

варианты) состоит из шести карточек, на ко-
торых отображены наиболее типичные чер-
ты, соответствующие определенной фазе жиз-
ни и половозрастной роли: младенчеству, дош-
кольному возрасту, школьному возрасту, юнос-
ти, зрелости и старости. 

Исследование проводилось в два этапа. 
Задачей первого этапа выступало выявле-

ние способности подростков идентифициро-
вать свой настоящий, прошлый и будущий по-
ловозрастной статус на представленном ему 
изобразительном материале. Другими слова-
ми, проверялась степень адекватности иден-
тификации своего жизненного пути. 

Процедура. Исследование проводилось сле-
дующим образом. Перед школьником на сто-
ле в случайном порядке раскладывались все 
12 картинок (оба набора). Предлагалось пока-
зать, какому образу соответствует его пред-
ставление о себе в настоящий момент. Под-
ростку говорят: «Посмотри на все эти картин-
ки. Как ты думаешь, какой (какая) ты сей-
час?». Можно последовательно указать на две-
три картинки и спросить: «Такой? (Такая?)». 
Однако в случае «подсказки» не следует по-
казывать на те картинки, образ которых соот-
ветствует настоящему образу в момент ис-
следования. 

Если ребенок сделал адекватный выбор 
картинки, можно считать, что он правильно 
идентифицирует себя с соответствующим по-
лом и возрастом. Отмечали это в протоколе. 
Если же выбор сделан неадекватно, это также 
фиксировалось в протоколе. В обоих случаях  
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Диаграмма 2. Результаты исследования по методике Н. Л. Белопольской 

можно продолжать исследование. При вы-
полнении оказывали помощь только в виде 
дополнительных инструкций типа: «Сейчас 
ты такой, а каким был раньше, а потом?».  

При организации исследования действо-
вали в соответствии с инструкциями методи-
ки [1]. Затем аналогичные действия с картин-
ками проводили с идентификацией противо-
положного пола. На втором этапе исследова-
ния сравнивали представления ребенка о «-
настоящем», «Я-привлекательном» и «Я-неприв-
лекательном». При этом добавляли дополни-
тельную инструкцию: «Покажи, каким ты хо-
тел бы быть, каким ты не хотел бы быть». Ес-
ли ответы непонятны, то задавали вопросы 
по выяснению мотивов выбора. 

Результаты исследования по методике 
Н. Л. Белопольской отразили в диаграмме 2 
по показателям: адекватность выбора своего 
пола, последовательность в соответствии со 
своим полом, противоположным полом. 

Показатели представления о себе в нас-
тоящем, привлекательности и непривлекатель-
ности отражены в диаграмме 3. 

Анализ результатов выполнения методи-
ки «Половозрастная идентификация» пока-
зал, что в настоящее время себя отождеств-
ляют с возрастной градацией «мальчик» 3 уче-
ника (21 %), с возрастной градацией «девоч-
ка» – 2 ученицы (17 %); относят себя к воз-
растной категории «юноша» по описанным  

Диаграмма 3. Анализ результатов выполнения 
методики «Половозрастная идентификация» 

 

половым признакам 8 учеников-мальчиков 
(57 %), к возрастной категории «девушка» – 7 
учениц (58 %); со взрослым мужчиной отож-
дествляют себя 3 (21 %) ученика-мальчика, 
со взрослой женщиной – 3 девочки (25 %). 

Привлекательными считаются позиции «ре-
бенка-мальчика» у 1 опрошенного респондента 
мужского пола и у 3-х девочек; считают прив-
лекательной позицию юноши 10 мальчиков 
(71 %) и 6 девочек (50 %); позицию взрослого 
мужчины – 3 мальчика (21%) и 4 девочки (31 %). 
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Что касается непривлекательной полово-
возрастной позиции, то таковой для опрошен-
ных подростков явилась позиция ребенка-
мальчика у 1 ученика (7 %), у 2 девочек (17 %). 
Остальные опрошенные непривлекательны-
ми считают позицию старика – 93 % маль-
чиков и 83 % девочек. 

Данное исследование дало представление о 
степени сформированности половозрастной 
идентификации у учащихся с нарушением ин-
теллекта, понимания своих прошлых и буду-
щих половозрастных ролей, и построения 
полной последовательности образов. Безус-
ловно, в каждом конкретном случае на отно-
шение детей влияет социальная ситуация, в 
которой они воспитываются, жизненный опыт. 

Мотивировки выборов дали возможность 
получить представление об эмоциональном 
отношении детей к старшим и младшим, а 
результаты анкетирования показали уровень 
сформированности представлений о поле и 
обязанностях, ответственности, связанных с 
его принятием. То, что для некоторых детей 
привлекательными явились изображения лю-
дей младшего, по сравнению с ними, возрас-
та, свидетельствует об инфантильности и ги-
перопеке, идентификация с людьми, которые 
старше их, говорит о несколько завышенном 
притязании и неадекватности самовосприятия. 

У некоторых подростков «Я-настоящее и 
Я-привлекательное отождествлялись. Наиболее 
привлекательным является образ девушки, 
юноши и непривлекательным у большинства – 
образ старых людей. 

Полученные данные обусловили основу 
для прогнозирования, планирования и осу-
ществления комплексной и систематической 
работы по коррекции неполной и неверной 
гендерной идентификации подростков с ум-
ственной отсталостью. Она включает гендер-
ное просвещение подростков и родителей 
(именно «гендерное», так как важно осозна-
ние меры ответственности как социальных 
субъектов); тренинги и практикумы по отра-
ботке моделей адекватного сексуального по-
ведения, разработку методических пособий и 
рекомендаций с учетом конкретного контин-

гента обучающихся и их родителей, усиление 
контроля со стороны педагогов за проявле-
ниями нарушений поведения; обобщение опы-
та работы педагогов с детьми и подростками 
во внеурочной деятельности. 

АННОТАЦИЯ 
В статье освещаются вопросы гендерно-

го воспитания школьников с интеллектуаль-
ными нарушениями. Подчеркивается, что дан-
ное направление деятельности образователь-
ного учреждения крайне значимо в аспекте 
формирования у умственно отсталых учащих-
ся сексуального поведения с точки зрения об-
щепринятых норм, половой идентификации, 
овладения гендерными ролями. Приводятся 
данные исследования уровня гендерной иден-
тификации у подростков с умственной отста-
лостью, понимания ими важности выполне-
ния гендерных социальных ролей. 

Ключевые слова: гендер, пол, сексуаль-
ное поведение, гендерная идентификация, ген-
дерная роль, половое просвещение. 

SUMMARY 
The article highlights the issues of gender 

education of pupils with intellectual disabilities. 
It is emphasized, that this area of activity of an 
educational institution is extremely important in 
the aspect of forming sexual behavior in men-
tally retarded pupils from the point of view of 
generally accepted norms, sexual identification, 
and mastering gender roles. The article presents 
data on the level of gender identification in ado-
lescents with mental retardation and their under-
standing of the importance of performing gender 
social roles. 

Key words: gender, gender, sexual behav-
ior, gender identification, gender role, sex educa-
tion. 
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    ермины «специальная психология» и 

«коррекционная педагогика» сравнительно не-
давно вошли в наш обиход, но образование, 
решающее задачи оказания помощи особым 
детям, имеет длительную историю. В ходе ис-
тории становления специальной психологии 
и коррекционной педагогики предлагались 
разные подходы к пониманию проблем нор-
мы и отклонения в развитии, методов норма-
лизации аномального развития. Специальная 
психология наиболее тесно связана с коррек-
ционной педагогикой. У данных отраслей нау-
ки общие предмет, некоторые задачи, мето-
дологическая база, методы исследования и т. д. 
Главное отличие коррекционной педагогики 
от специальной психологии состоит в том, 
что педагогика строится на научном обосно-
вании функционирования систем обучения и 
воспитания для детей с нарушениями разви-
тия, а специальная психология изучает имен-
но закономерности развития, то есть то, как 
развивается ребенок с нарушениями развития. 

Каждая теория формировалась на опре-
деленном историческом этапе развития пси-
холого-педагогических наук. Теории связаны 
с определенными философскими идеями раз-
личных наук и с культурно-историческими 


