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ОБРАЗ ТЕЛЕСНОГО «Я» МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С НОРМОТИПИЧНЫМ 
ТЕЛОМ, ИЗБЫТОЧНОЙ МАССОЙ ТЕЛА, ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ 

 
В статье обосновано влияние сформированного в младшем школьном возрасте образа телесного «Я» на 

протекание пубертатного кризиса и развитие самосознания в подростковом возрасте. Описаны результаты эм-
пирического исследования образа телесного «Я» у детей 9—10 лет, а также представлений родителей о теле 
детей. Выделены две группы детей, имеющих индивидуальные особенности образа телесного «Я». Первая 
группа — дети, удовлетворенные своим внешним обликом, вторая группа — дети, не удовлетворенные своим 
телом и желающие его изменить. Описаны также результаты изучения взаимосвязи оценок со стороны родите-
лей и сверстников и удовлетворенности телом у детей младшего школьного возраста. Представлены результаты 
бивариантного корреляционного анализа показателей, установленных при контент-анализе неоконченных 
предложений и беседы по шкалам самооценки.   

Ключевые слова: образ телесного «Я»; младший школьный возраст; нормотипичное тело; избыточная 
масса тела; детский церебральный паралич. 
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THE BODY IMAGE OF PRIMARY SCHOOL CHILDREN WITH A NORMATIVE BODY, 
EXCESSIVE BODY MASS, CEREBRAL PALSY 

 
The article substantiates the influence of the image of the bodily “I” formed in primary school age on the course of 

pubertal crisis and the development of self-awareness in adolescence. It describes the results of an empirical study of the 
image of the bodily “I” of 9—10 year-old children as well as the ideas of parents about the body of children. Two groups 
of children with individual characteristics of the image of the bodily “I” were formed. The first group is children who are 
satisfied with their appearance, the second group is children who are dissatisfied with their body and want to change it. It 
also describes the results of studying the relationship between parent and peer assessments and body satisfaction in primary 
school children. The results of a bivariate correlation analysis of indicators established during the content analysis of 
unfinished sentences and conversations on self-assessment scales are presented. 

Key words: body self-image; junior school age; normal body; overweight; cerebral palsy. 
Table. 2. Ref.: 6 titles. 
 
 
Введение. В подростковом возрасте развитие самосознания переходит на качественно 

новый уровень, однако предпосылки его развития складываются на протяжении предыду-
щего возрастного периода — младшего школьного возраста. Кризисный характер подрост-
кового периода развития традиционно связывается с пубертатным периодом, поэтому в со-
держании самосознания особую значимость приобретает образ телесного «Я», отражающий 
внешние физические изменения подростка. Рассмотрение динамики телесного «Я» в струк-
туре самосознания на протяжении младшего школьного возраста позволяет приблизиться  
к решению указанной актуальной теоретической проблемы. Отсутствие этих данных не 
позволяет понять, как складываются предпосылки кризиса подросткового возраста и почему 
уже к началу подросткового возраста у детей зачастую формируется искаженный образ 
телесного «Я», вызывающий проблемное поведение. Актуальным становится определение 
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факторов, механизмов и причин, которые оказывают влияние на становление образа 
телесного «Я» и приводят к каким-либо его деформациям. 

Исследования в области «Я-концепции» рассматривают образ телесного «Я» в качестве 
ведущей составляющей образа «Я». Образ телесного «Я» можно описать как единство вос-
приятия, представлений и оценок человеком своего тела и внешности [1]. Ключевой состав-
ляющей образа телесного «Я» С. Л. Алмазова [2] считает внешний облик (внешность). 
Внешний облик, по мнению А. А. Бодалева [3], можно описать как совокупность анатомиче-
ских, функциональных и социальных признаков человека, отличающих его от других людей. 
Ко внешнему облику относятся: физический облик (тип сложения, половые, возрастные  
и расовые особенности, лицо и его черты, волосы), функциональные признаки (мимика, же-
сты, осанка, голос, походка, взгляд, улыбка), «оформление» внешнего облика (одежда, при-
ческа, украшения, имидж, стиль).  

В структуре телесного «Я» можно выделить следующие компоненты:  
1) когнитивный, включающий концепцию тела (знания о теле, как организме, которые 

могут быть выражены при помощи известных символов);  
2) аффективный (эмоциональный), включающий образ тела (восприятие установок, 

оценок, представлений, связанных с телесной внешностью и с функцией тела); 
3) функциональный, включающий схему тела (обеспечивающий регуляцию положения 

частей тела, контроль и коррекцию двигательного акта в зависимости от внешних условий). 
 
Материалы и методы исследования. Эмпирическое исследование было проведено на 

базе средних школ города Бреста и Брестского областного центра медицинской реабилитации 
детей с психоневрологическими заболеваниями «Тонус». В исследовании приняли участие  
90 детей 9—10 лет, имеющих различные особенности физического облика (50 детей с нор-
мотипичным телом (далее — НТ), 20 детей, имеющих избыточную массу тела (далее — ИМТ),  
и 20 детей с детским церебральным параличом (далее — ДЦП), а также 87 их родителей.  

Детям предлагались методики в следующем порядке.  
1. Модифицированная проективная методика The Color-A-Person Test (CAPT) — невер-

бальная методика «Цветоуказания на неудовлетворенность собственным телом» [4]. Испыту-
емым был предложен бланк с инструкцией и изображением контура тела человека спереди  
и сзади. Детям необходимо было представить, что это их тело, и раскрасить его с помощью 
трех карандашей в соответствии с тем, насколько они удовлетворены или не удовлетворены 
своим телом и его частями. Они раскрашивали синим карандашом, если тело или его части 
полностью их удовлетворяют, серым — если они нейтрально относятся к частям своего тела, 
красным — если какая-то часть тела их не удовлетворяет. Каждая часть тела оценивалась 
отдельно в баллах (от 0 до 2) в зависимости от того, насколько дети удовлетворены какой-
либо частью тела. Общая оценка удовлетворенности телом заключается в суммировании 
оценок 15 частей тела, включающих живот, верхнюю часть бедер, нижнюю часть бедер, яго-
дицы, гениталии, голову, лицо, ступни, голень, кисти, предплечье, плечевой пояс, грудь, 
верхнюю часть живота и спину. 

2. Модифицированная методика Дембо—Рубинштейн [5], направленная на изучение 
самооценки показателей внешности. Вместо классических шкал использовались семь шкал, 
касающихся разных компонентов внешности: красота, внешность, тело, лицо, одежда, при-
ческа, мода. Детям предлагалось отметить, на каком уровне они находятся по каждой шкале 
в данный момент времени («Я-реальное»), на каком уровне они бы хотели находиться по 
каждой шкале в идеале («Я-идеальное»). Также им задавались следующие вопросы: почему 
ты здесь находишься? Были ли ситуации, когда ты находился ниже? Были ли ситуации, когда 
ты находился выше? Где бы ты хотел находиться по данной шкале? Какие люди находятся 
выше всех по данной шкале? Какие люди находятся ниже всех на данной шкале? 

3. Проективная методика «Незаконченные предложения», направленная на выявление 
представлений детей о своем телесном образе. Детям предлагалось завершить 10 незакон-
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ченных предложений, которые условно можно разделить на четыре группы: 1-я группа — 
представления детей о своем внешнем облике («мне нравится в себе…», «моя внешность…», 
«мое тело…»); 2-я группа — желаемый образ телесного «Я» («если бы можно было что-то 
изменить в себе, я бы…», «если бы у меня была другая внешность…», «внешне я бы хо-
тел…»); 3-я группа — сравнение себя со сверстниками и отношения с ними («в отличие от 
других детей я…», «многие дети меня…»); 4-я группа — отношение родителей к ребенку 
(«моя мама говорит, что я…», «мой папа говорит, что я…»). 

Родителям предлагались методики в следующем порядке.  
1. Модифицированная проективная методика The Color-A-Person Test (CAPT) — невер-

бальная методика «Цветоуказания на неудовлетворенность собственным телом». Родителям 
необходимо было представить, что контуры тела человека — это тело их ребенка, и раскра-
сить в соответствии со степенью удовлетворенности частями тела своего ребенка.  

2. Методика «Личностный дифференциал» [6], предназначенная для изучения опреде-
ленных свойств личности, ее самосознания, межличностных отношений. Эта методика была 
модифицирована нами для целей исследования. Целью модифицированной методики явля-
ется изучение образа реального и идеального ребенка в сознании родителей, а затем сравне-
ние этих двух образов. Мы предлагали испытуемым два бланка: на одном они оценивали 
своего ребенка, а на втором — идеального. Методика состоит из набора черт (всего 21 чер-
та), в наибольшей степени характеризующих полюса трех классических факторов семантиче-
ского дифференциала: 1) оценки (фактор О); 2) силы (фактор С); 3) активности (фактор А). 
Каждая черта характера имеет два полюса. 

 
Результаты исследования и их обсуждение. Данные, полученные в эмпирическом ис-

следовании, позволяют описать особенности развития образа телесного «Я» на протяжении 
младшего школьного возраста, в том числе при наличии у детей отличительных особенно-
стей тела. Однако несмотря на то, что к концу младшего школьного возраста для детей ста-
новится значимым их внешний облик и происходят изменения всех компонентов образа те-
лесного «Я», выделяется группа детей, для которых их собственный внешний облик остается 
не столь значимым. Поэтому мы поставили задачу выяснить, почему у части детей к концу 
младшего школьного возраста появляется неудовлетворенность телом и желание его изменить.  

Мы проанализировали и обобщили результаты всех методик, полученные от детей 
9—10 лет и их родителей, что позволило выделить две группы детей, имеющих индивиду-
альные особенности образа телесного «Я».  

Группа 1 — дети, не удовлетворенные своим телом и желающие его изменить: 53 ре-
бенка (59 %), из них 25 детей с НТ (50 %), 16 детей с ИМТ (80 %) и 12 детей с ДЦП (40 %). 

Группа 2 — дети, удовлетворенные своим телом: 37 детей (41 %), из них 25 детей с НТ 
(50 %), 4 ребенка с ИМТ (20 %) и 8 детей с ДЦП (40 %). В таблице 1 представлены основные 
критерии, по которым дети были определены в одну или в другую группу.  

Из таблицы 1 видно, что у детей группы 2, не удовлетворенных своим телом и жела-
ющих его изменить, по сравнению с детьми из группы 1, ниже показатель удовлетворенности 
своим телом (значимость различий по U-критерию Манна—Уитни: Uэмп = 684 при Uкр = 696,  
p ≤ 0,01), ниже показатели самооценки телесных компонентов (красоты: Uэмп = 488 при  
Uкр = 696, p ≤ 0,01; внешности: Uэмп = 601 при Uкр = 696, p ≤ 0,01; тела: Uэмп = 615 при Uкр = 696, 
p ≤ 0,01; лица: Uэмп = 597 при Uкр = 696, p ≤ 0,01).  

Статистический анализ эмпирических данных, полученных с помощью беседы по ме-
тодике изучения самооценки Дембо—Рубинштейн и методики «Незаконченные предложе-
ния», проведенный с помощью критерия углового преобразования φ Фишера, показал су-
ществование различий между группами детей. Так, дети группы 1 дают более негативные 
оценки своему телу и внешности. Показатель различий негативных оценок от сверстников 
находится в зоне значимости: φэмп= 8,5 при φкр = 2,31, р ≤ 0,01. 
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Т а б л и ц а  1. — Индивидуальные характеристики детей 
 

Показатель 
Группа 1 Всего  

группа 1 
Группа 2 Всего 

группа 2 НТ ИМТ ДЦП НТ ИМТ ДЦП 

Методика САРТ, баллы 

Показатель удовлетворенности 
телом  24,6 22,2 24,0 23,7 25,1 26,5 28,3 25,9 

Методика изучения самооценки Дембо—Рубинштейн, баллы 

Красота 6,3 5,3 7,1 6,2 7,6 7,1 8,2 7,7 

Внешность 6,4 6,1 7,8 6,6 7,2 6,7 8,6 7,4 

Тело 6,7 5,6 7,5 6,9 8,0 5,6 7,8 7,7 

Лицо 6,9 6,6 7,5 6,9 7,9 6,7 9,3 8,1 

Беседа по методике Дембо—Рубинштейн, методика «Незаконченные предложения», % 

Негативная оценка своего тела  
или внешности 88 94 33 77 0 25 0 3 

Сравнение себя с более 
привлекательными сверстниками 40 19 0 25 0 0 25 5 

Негативные оценки от сверстников 28 56 42 40 4 0 0 3 

Желание изменить тело или 
внешность 80 69 83 77 4 0 25 8 

Личностный дифференциал 

Низкие оценки качеств ребенка / 
большая разница между реальными 
и идеальными оценками 

68 75 75 72 40 25 75 46 

 
 
У детей группы 1 в большей степени выражено стремление сравнивать особенности 

своей внешности с более привлекательными, на их взгляд, сверстниками (значимость 
различий: φэмп= 2,64 при φкр = 2,31, р ≤ 0,01). Кроме того, они чаще получают негативные 
оценки своего тела и внешности от сверстников (значимость различий: φэмп= 4,8 при φкр = 2,31, 
р ≤ 0,01). У детей группы 1 преобладает желание изменить свое тело и внешность (значи-
мость различий: φэмп= 3,29 при φкр = 2,31, р ≤ 0,01). У детей перой группы 1 несколько 
больше выражена потребность во внимании и желание себя украсить, однако различия меж-
ду двумя группами статистически незначимы (φэмп= 1,5 при φкр = 1,64, р ≤ 0,05).  

Также наблюдаются различия в группах между родительскими оценками: 72 % матерей 
детей, не удовлетворенных своим телом, и 46 % матерей детей, удовлетворенных своим 
телом, либо низко оценивают личностные качества ребенка, либо разница между их реальной 
и идеальной оценками высока, что отражает непринятие матерями детей. Однако эти различия 
наблюдаются на уровне тенденции, так как они оказались статистически незначимыми. 

Анализ ответов детей и их матерей позволил выделить две группы факторов, оказыва-
ющих влияние на отношение детей к собственному внешнему облику. К первой группе фак-
торов мы отнесли влияние родителей (негативные родительские оценки, несоответствие ре-
ального и идеального образа ребенка, родительская неудовлетворенность телом и внешним 
видом ребенка). Ко второй группе факторов мы отнесли влияние сверстников (негативные 
оценки внешнего облика, негативное отношение сверстников, сравнение себя со сверстни-
ками как более привлекательными). Результаты представлены в таблице 2.  

Данные таблицы 2 показывают, что половина детей с НТ не удовлетворены своей 
внешностью, причем среди них больше девочек (60 %), в то же время 65 % мальчиков до-
вольны собой. Существенное влияние на развитие неудовлетворенности телом у детей ока-
зывают родительские оценки (80 %) и оценки сверстников (56 %).  
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Т а б л и ц а  2. — Факторы, оказывающие влияние на отношение детей 9—10 лет к собственному  
внешнему облику, % 
 

Показатель 

Дети, не удовлетворенные своим телом 
и желающие его изменить 

Дети, удовлетворенные своим телом 

НТ ИМТ ДЦП НТ ИМТ ДЦП 

м ж м ж м ж м ж м ж м ж 

Всего 
50 80 60 50 20 40 

35 60 70 90 56 64 65 40 30 10 44 36 

Влияние других 
детей 

56 56 42 4 0 13 

43 61 29 78 40 43 7 0 0 0 0 20 

Влияние родителей 
80 88 100 32 25 75 

57 88 100 78 100 100 38 25 33 0 75 60 

 
 
Таким образом, родительские оценки оказывают большее влияние по сравнению с оцен-

ками сверстников. Оценки сверстников играют незначительную роль в группе детей, удовлет-
воренных своим телом (4 % в группе НТ и 13 % в группе ДЦП), при том что в группе детей, 
не удовлетворенных своим телом, влияние оценок сверстников для детей значимо (56 и 42 %).  

Большинство детей с ИМТ (80 %) не удовлетворены своим телом и хотят его изме-
нить, причем в большей степени это девочки (90 %). Существенное влияние на формирова-
ние неудовлетворенности телом у детей с ИМТ играют родители (88 %) и сверстники (56 %). 
Большинство детей с ДЦП (60 %) также не удовлетворены своей внешностью, в первую 
очередь функциональными характеристиками или умениями тела. Негативные оценки ро-
дителей (100 %) и сверстников (42 %) также оказывают существенное влияние на форми-
рование у детей с ДЦП неудовлетворенности своим телесным обликом. В данной группе 
значительно преобладает влияние родительских оценок, что, вероятнее всего, связано  
с ограниченностью круга общения у детей с ДЦП.  

Проведен бивариантный корреляционный анализ показателей, установленных при кон-
тент-анализе неоконченных предложений и беседы по шкалам самооценки (ранговая корре-
ляция Спирмена). Анализ показывает, что в группе детей 9—10 лет наблюдаются значимые 
корреляционные связи следующих показателей: 

− представления о себе, отношение к себе, своему телу и внешности, оценка себя как 
некрасивого человека связаны с оценкой красоты сверстников (ρ = 0,301 при p ≤ 0,01); 

− представления о себе, отношение к себе, своему телу и внешности, оценка себя как 
некрасивого человека связаны с негативными оценками их внешнего облика, которые они 
получают от родителей и сверстников (ρ = 0,394, p ≤ 0,01);  

− негативные внешние оценки со стороны взрослых и сверстников связаны с пред-
ставлениями детей о том, что лучшее тело — стройное (ρ = 0,228, p ≤ 0,05), а их тело яв-
ляется «толстым» (ρ = 0,228, p ≤ 0,05);  

− представления о своем теле как «толстом» связано с представлениями о том, что лучшее 
тело — стройное (ρ = 0,442, p ≤ 0,01), а худшее тело — «толстое» (ρ = 0,392, p ≤ 0,01); 

− позитивные оценки внешнего облика ребенка от родителей и сверстников связаны  
с представлениями детей о том, что у них красивое тело (ρ = 0,208, p ≤ 0,05) и красивое лицо  
(ρ = 0,208, p ≤ 0,05); 

− негативные внешние оценки связаны с суждениями ребенка «я некрасивый» (ρ = 0,394, 
p ≤ 0,01). 
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Эти данные являются еще одним доказательством того, что внешние оценки от взрослых  
и сверстников имеют существенное значение в формировании неудовлетворенности внешним 
обликом у детей 9—10 лет, причем оценки взрослых являются более значимыми по сравнению  
с оценками сверстников. 

 
Заключение. В проведенном исследовании установлено, что в конце младшего школь-

ного возраста в структуре образа телесного «Я» представлены все три компонента (когни-
тивный, аффективный и регулятивный).  

Преимущественное развитие получает когнитивный компонент, он проявляется в вос-
приятии детьми своего тела и его частей. К когнитивному компоненту присоединяется аф-
фективный компонент, отражающий отношение ребенка к своему телу; если в начале млад-
шего школьного возраста дети оценивают свое тело исключительно позитивно и некритично, 
то на протяжении этого возрастного периода появляются негативные оценки и неудовлетво-
ренность своим телом.  

Модификация аффективного компонента происходит под влиянием внешних негатив-
ных оценок со стороны сверстников и родителей, а также при сравнении себя с более краси-
выми сверстниками, которое возможно вследствие развивающейся личностной рефлексии. 
Неудовлетворенность своим телом вызывает у ребенка желание изменить его в направлении 
соответствия культурным образцам телесности для мужского и женского тела.  

Регулятивный компонент образа телесного «Я» в младшем школьном возрасте проявля-
ется только в виде предпосылок как желание изменить тело и в виде воображаемого образа 
своего идеального тела и внешности в будущем. Действенная сторона регулятивного компо-
нента проявляется уже за пределами младшего школьного возраста, когда подростки начинают 
реализовывать поведение, направленное на совершенствование своего тела, в том числе ад-
диктивное поведение, связанное с телом.  

В исследовании определены индивидуальные особенности детей 9—10 лет, которые не 
удовлетворены своим внешним видом. Для таких детей характерны сравнение себя с более 
привлекательными, на их взгляд, сверстниками, негативная оценка своего тела и его частей, 
низкая оценка своих внешних данных, желание изменить свое тело и внешность.  

Установлено, что внешние оценки со стороны родителей и сверстников являются значи-
мыми факторами, оказывающими влияние на формирование неудовлетворенности собственным 
внешним обликом.  

Дети с высокими показателями неудовлетворенности своим телом в конце младшего 
школьного возраста могут рассматриваться как группа риска по аддиктивному поведению, 
связанному с телом, при этом условием формирования зависимости являются негативные 
оценки телесности ребенка взрослыми и сверстниками. 
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