
ществу (условие индивидуальности) становится технически невоз-
можным. Технологическая реальность вторгается в личное внутреннее 
пространство человека, полностью заполняя его. Произведения, соз-
данные отчуждением, начинают циркулировать в обществе как часть 
оснащения, служащего либо украшению, либо психоанализу домини-
рующего положения вещей. Они выполняют коммерческую задачу –
продают, утешают или возбуждают. Новое в культуриндустрии – ис-
ключение новизны как таковой [2, с. 155]. Культуриндустрия тоталь-
на. Тотальность культуриндустрии служит развлечению. Развлечение - 
как отсутствие мысли, воображения, способствует обузданию как ре-
волюционных, так и варварских инстинктов. Получать удовольствие 
значит – не сметь ни о чем думать, забыть о страдании даже там, где 
его показывают. Освобождение развлечения – это освобождение от 
мышления. 

Почему же возникло такое общество? Причина коренится не только 
в экономических формах, а в наличии некоего «принципа господства», 
пронизывающего западную цивилизацию с самого начала ее развития. 
Человек пытается полностью подчинить себе природу. Но подчинение 
природы сопровождается подчинением человеческой природы, подав-
лением всего иррационального, непосредственного. Идеал рациональ-
ного поведения, рационального мышления лежит в глубинных основах 
западной цивилизации. Вездесущий «принцип господства» (над при-
родой, собой) ведет к господству человека над человеком. И это 
стремление к господству, к подавлению, как генетическая память, 
формирует не только сознание человека, но и бессознательные влече-
ния с помощью машины культуриндустрии. 
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В общественном сознании, как и в индивидуальном, содержатся жи-

тейские представления, социальные стереотипы, которые передаются из 
поколения в поколение и отражают определённые культурно-
исторические формы общественного сознания. Окружающий мир обла-
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дает высокой степенью динамизма, информационной избыточностью, 
множественностью пространственных и временных измерений. В такой 
ситуации подростку очень сложно сформировать определённый способ 
поведения. В процессе социализации и интериоризации идеальных форм 
культуры у подростка предположительно формируется определённое от-
ношение к самому себе и своему полу. 

В отличие от нормально развивающихся подростков, умственно 
отсталым сложнее освоить ту или иную форму взаимодействия с окру-
жающим миром [См. 1, 2, 3]. Одним из важнейших компонентов системы 
отношений с миром, формирующихся на этапе подросткового возраста, 
является отношение к культуральным эталонам полоролевого поведения. 
Органический дефект при интеллектуальной недостаточности наклады-
вает отпечаток на способ отношения к миру и взаимодействия с ним. 
Семантика пола как элемент картины мира выступает в качестве инстан-
ции, регулирующей полоролевое поведение.  

Цель нашей работы – исследовать субъективную семантику пола у 
подростков с интеллектуальной недостаточностью (олигофренией в сте-
пени выраженности дефекта дебильность). 

Проведя исследование и тщательный анализ полученных данных, мы 
обнаружили, что в отличие от подростков, развитие которых в норме, 
умственно отсталые подростки не задумываются о различиях между 
мужским и женским образом. Они воспринимают различия между муж-
чиной и женщиной лишь на основании внешних признаков (таких как 
длина волос, одежда, манера говорить и т.д.). Подростки, развитие кото-
рых в норме при описании образов больше внимания уделяют характе-
ристикам, которые характеризуют человека во взаимодействии с други-
ми людьми. 

Поскольку в процессе формирования субъективной семантики пола 
большую роль играют такие процессы, как социализация и интериори-
зация, то мы предполагаем, что дети, ограниченные в общении и полу-
чении новой информации в силу особенностей развития познавательной 
деятельности, эмоционально-личностной сферы, не могут самостоятель-
но освоить определённую половую роль.  

Нами было отмечено, что в семантических кодах пола у умственно 
отсталых подростков преобладает эмоциональный компонент над ког-
нитивным. Мы предполагаем, что это связано с поверхностным воспри-
ятием подростком с интеллектуальной недостаточностью мужского и 
женского образа. Подросток оценивает образ по внешним признакам, 
следовательно, эмоциональная оценка является наиболее важной. Сле-
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дует также отметить, что умственно отсталые подростки в основном не 
рассматривают человека в контексте взаимодействия с другими людьми. 
У умственно отсталых подростков существует более стабильная 

оценка мужского и женского образа. Индивидуальные различия в семан-
тике пола у подростков с интеллектуальной недостаточностью слабо вы-
ражены. Данную особенность можно объяснить с точки зрения стереоти-
пизированности и ригидности мышления умственно отсталого подрост-
ка. Он узнаёт образ по ограниченному количеству критериев, которые  
применяет каждый раз в данной ситуации.  

Следует также отметить, что формирование субъективной семантики 
пола у умственно отсталого подростка напрямую связано с получением 
подростком информации о поведении мальчиков и девочек, их сходствах 
и отличительных чертах. В то же время у умственно отсталых подрост-
ков снижен интерес к окружающему миру, они демонстрируют вялость, 
отсутствие инициативы. Эта особенность может оказать влияние на 
дальнейшее отношение подростка к миру. Он может восприниматься как 
неизвестный, непонятный, чужой и враждебный, так как подросток про-
пускает момент освоения норм и традиций, которые перед ребёнком ста-
вит общество, что в свою очередь напрямую влияет на формирование 
субъективной семантики пола.  
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