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альной визибельности гендерного образа (в особенности женского) в СМИ стали 
уделять большее внимание. 

В процессе восприятия человека человеком [2] происходит своеобразная 
«персонификация стереотипа». Оценочные стереотипы, характеризующие людей 
на основе анализа их внешности (эмоционально-эстетические), основаны на оценке 
внешности, ее соответствия эталонам красоты и экспрессии внешнего облика. 
Эмоционально-интегративные стереотипы оценивают личность в целом, а эмо-
ционально-аналитические — отдельный элемент внешности. 

В настоящее время психологи в разных странах все чаще фиксируют рас-
пространение в современном обществе проблемы неудовлетворенности людей. 
В частности, недовольство своей внешностью и образом тела является одной из та-
ких проблем общества. У многих людей появляется зависимость от «придуман-
ных» эталонов красоты. В связи с этим и женщины, и мужчины очень часто впа-
дают во всякого рода в крайности, среди которых особо выделяются следующие: 
панический страх потерять красоту, зависимость от пластических операций и т.п. 
Это держит людей в «рабстве» и в постоянном психологическом напряжении. 
В итоге с течением времени наступает состояние, в котором у человека появля-
ется стремление соответствовать недостижимым социальным представлениям 
о красоте тела. Формируются ценности, противоречивые и взаимоисключающие 
мотивы и цели, с которыми он не может справиться, не может выработать при-
оритеты своего поведения. На основе существенных расхождений между реаль-
ными и идеальными представлениями для человека и невозможностью личности 
соответствовать этим представлениям-требованиям, как следствие, возникает не-
гативное отношения к себе, выражающееся через различные формы и виды, на-
пример «истязания» собственного тела. 

Большинство исследователей анализируемой проблемы приходят к выводу 
о том, что женщины на почве этого более подвержены неврозам, появлению и раз-
витию внутриличностных конфликтов, эмоциональному выгоранию вследствие 
большей эмоциональности, восприимчивости, чувствительности [9]. Более того, 
нарушение восприятия социальной визибельности образа собственного тела явля-
ется стержневым феноменом в развитии таких психопатологических расстройств, 
как дисморфофобия (1) или нарушения пищевого поведения (2) [9; 10]. 

В связи с этим психологи ввели понятие нормативной социальной неудов-
летворенности личностной визибильности образа собственного тела (ОСТ), ха-
рактеризующее уровень неудовлетворенности ОСТ, который по результатам 
многих исследований выше у женщин, чем у мужчин, на протяжении всей жиз-
ни [3; 7]. Неадекватное восприятие ОСТ — это состояние, при котором человек 
считает, что он выглядит хуже, чем на самом деле. 

ОСТ — это понятие, которое включает восприятие человеком образа соб-
ственного тела, чувственную окраску этого восприятия и того, как, по его мнению, 
оценивают его окружающие. Удовлетворенность ОСТ, отражающая оценочный 
компонент ОСТ, является компонентом адекватной самооценки, а неудовлетво-
ренность, как правило, коррелирует с заниженной самооценкой личности. При 
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этом необходимо заметить, что неудовлетворенность ОСТ и неудовлетворен-
ность собственным телом или его частями — не одно и то же. Понятие неудов-
летворенности ОСТ более широкое, так как в случае неудовлетворенности соб-
ственным телом нивелируется значимость представления человека об отношении 
окружающих к его внешности, не учитывается комплекс когнитивных и поведен-
ческих реакций, опосредованных внешностью [4]. 

Актуальность проблемы нарушения восприятия личностной визибельности 
ОСТ особенно возросла к концу XX — началу XXI в., и причиной тому является 
существенное изменение стандартов красоты. В настоящее время идеальным об-
разом тела, например, для женщин, считается стройная, худощавая фигура, ма-
ленькие бедра и большая грудь. По сути, такое сочетание для большинства жен-
щин недостижимо без применения пластической хирургии [10]. С целью дости-
жения идеала красоты многие пытаются «корректировать» свою фигуру такими 
методами, как использование всевозможных диет, вызывание рвоты или исполь-
зованием изнуряющих физических упражнений и пр. В то же время для мужчин 
идеальной считается V-образная, мускулистая, с хорошо развитыми мышцами 
верхней части тела и брюшного пресса, динамичная фигура [14]. 

Биологические изменения в организме человека начиная с периода полового 
созревания приводят к закономерным изменениям в форме и пропорциях тела. 
Женская фигура имеет тенденцию отклоняться от культурального идеала, тогда 
как мужская приближается к нему. Это является одной из причин того, что на-
рушение социальной визибельности ОСТ и беспокойство по этому поводу более 
характерно для женщин. 

Целью представленного исследования явилась оценка в сравнительном аспек-
те компонентов социальной визибельности ОСТ у девушек и юношей, характера 
влияния психосоциальных факторов на социальную визибельность ОСТ, а также 
беспокойства в отношении собственного гендерного образа. 

Для проведения исследования использовались опросник «Образ собствен-
ного тела» (ОСТ), шкала оценки уровня удовлетворенности собственным телом 
(ШУСТ) и опросник психосоциальных факторов (ОПФ). В исследовании участво-
вали 60 человек: молодые женщины и мужчины в возрасте 20—35 лет. Данная 
выборка была разбита на две подгруппы. Добиться гендерной эквивалентности 
подгрупп не представилось возможным вследствие неравномерной представлен-
ности мужчин и женщин в подгруппах. На вопросы шкалы оценки уровня удов-
летворенности собственным телом и опросника ОСТ было предложено ответить 
20 женщинам и 20 мужчинам, на вопросы опросника психосоциальных факто-
ров — 40 женщинам. 

Опросник ОСТ позволяет оценить степень удовлетворенности / неудовлетво-
ренности образом собственного тела у респондентов на основании анализа ког-
нитивных и поведенческих компонентов. Структурно опросник представляет со-
бой 12 утверждений, касающихся оценки человеком социальной визибельности 
образа собственного тела и предполагаемой оценки его окружающими. Респон-
денты отметили степень субъективной приемлемости утверждений на основании 
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градации «никогда — иногда — часто — всегда» (от 0 до 3 баллов соответст-
венно). 

Для детализации того, какими именно частями своего тела более недовольны 
респонденты, была использована шкала оценки уровня удовлетворенности соб-
ственным телом. Определение степени неудовлетворенности различными частями 
тела производилась по шкале Лайкерта от 0 до 6 баллов. Кроме этого, данный 
опросник позволил оценить общую неудовлетворенность собственным телом 
(суммарный балл по опроснику). 

Опросник психосоциальных факторов был адаптирован специально для под-
группы женщин-респондентов, принимавших участие в исследовании, и пред-
назначен для изучения влияния СМИ и общества на личностное стремление к по-
худанию и изучение личностного уровня беспокойства в отношении внешнего 
вида. Он представляет собой 18 утверждений, каждое из которых опрашиваемый 
может оценить в 1—7 баллов в зависимости от степени, в которой утверждение 
согласуется с его собственным мнением и поведением [13]. Отдельные пункты 
оценивали беспокойство в отношении внешнего вида («Я была бы смущена, если 
бы, находясь среди людей, не выглядела бы идеально» и др.), давление со сто-
роны СМИ в отношении похудания («Телевизионные передачи, реклама, жур-
налы превозносят стройную женскую фигуру» и др.), социальное давление со сто-
роны социума в отношении похудания («Большинство людей полагает, что де-
вушка должна быть худой» и др.), положительное восприятие физического облика 
окружающими («Люди отмечают, насколько я привлекательна» и др.). 

Для статистической обработки данных использовались коэффициент кор-
реляции Спирмена и t-критерий Стьюдента. 

Результаты исследования показали, что адекватное отношение к социальной 
визибельности имеют ОСТ 33 респондента (82,5%), легкую неудовлетворенность 
выразили 6 человек (из них 1 юноша и 5 девушек) — 15%, умеренную неудов-
летворенность — 1 девушка (2,5%). Оценка степени неудовлетворенности образом 
собственного тела показала достоверно больший (p < 0,01) уровень неудовлетво-
ренности у девушек (средний балл по результатам опроса — 6,15) по сравнению 
с юношами (средний балл — 3,75). 

Полученный результат согласуется с данными ряда зарубежных исследо-
ваний, согласно которым неудовлетворенность ОСТ значительно более харак-
терна для женщин, чем для мужчин [12]. Более того, есть основания считать, что 
неудовлетворенность образом собственного тела у женщин является стабильной 
характеристикой на протяжении жизни. 

Анализ общей неудовлетворенности собственным телом, проведенный путем 
суммирования баллов, полученных при оценке степени неудовлетворенности 
различными частями тела по ШУСТ, не показал достоверной разницы в муж-
ской и женской подгруппах выборки. Сравнительные результаты, полученные 
в исследовании, выявили, что же более всего не нравится респондентам в своем 
теле. На рисунке представлены систематизированные конкретные результаты от-
дельно по подгруппе женщин и подгруппе мужчин. 
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оценкам, около 25% школьниц этого возраста читают журналы мод по меньшей 
мере 2 раза в неделю [10]. 

Результаты исследования при помощи опросника психосоциальных факто-
ров выявили большее давление СМИ в отношении похудания по сравнению с со-
циальным давлением. Однако результаты оказались недостоверными. Возраста-
нию же беспокойства в отношении внешнего вида в большей степени сопутствует 
влияние общества на стремление к похуданию (r = 0,32, p < 0,05). 

Кроме того, выявлена связь между такими показателями, как общий уро-
вень неудовлетворенности собственным телом (ШУСТ), когнитивными и пове-
денческими компонентами образа собственного тела (опросник ОСТ), с одной 
стороны, и беспокойством в отношении внешнего вида (r = 0,54, p > 0,05), давле-
нием СМИ в отношении похудания (r = 0,16, p > 0,05 и r = 0,26, p > 0,05), социаль-
ным давлением в отношении похудания (r = 0,35, p > 0,05 и r = 0,39, p > 0,05) 
(опросник ОПФ) — с другой. Низкий уровень достоверности выявленных корре-
ляционных взаимоотношений, полученный в данном исследовании, может быть 
обусловлен малой выборкой. 

На основании приведенных результатов исследования можно сформулировать 
следующие выводы. 

Выявлены гендерные различия в неудовлетворенности образом собственного 
тела (для девушек характерна большая степень неудовлетворенности, чем для 
юношей). 

Девушки в большей мере (по сравнению с юношами) проявляют озабочен-
ность в связи с неудовлетворенностью частями тела (живот, таз, ягодицы, бедра), 
сопряженными с его весом. 

Социальное давление в отношении похудания может опосредовать беспо-
койство о собственной внешности у девушек (r = 0,32, p < 0,05). 

Общий уровень неудовлетворенности социальной визибельности собствен-
ного тела имеет сопряженные отношения с когнитивными компонентами ОСТ 
(r = 0,54, p < 0,05). 

Проблема социальной визибельности образа собственного тела и его нару-
шений в различных возрастных группах, учитывая социальную и медицинскую 
значимость ее возможных последствий, требует проведения более глубоких ис-
следований для обеспечения не только надежной научной базы, но и здорового 
восприятия собственной внешности. 

ПРИМЕЧАНИЯ 

 (1) Дисморфофобия — это состояние, сопровождающееся наличием навязчивых или сверх-
ценных переживаний по поводу наличия какого-то воображаемого или сильно переоце-
ниваемого физического недостатка (касается строения ног, размеров или формы носа, 
ушей и др.) [6]. 

 (2) К нарушениям пищевого поведения относятся нервная анорексия и нервная булимия. 
Социальная и медицинская значимость изучаемой проблемы определяется еще и тем, что 
среди всех психических расстройств максимальная смертность пациентов от естественных 
и неестественных причин наблюдается при расстройствах пищевого поведения и зави-
симости от психоактивных веществ. В частности, при нервной анорексии 15,6% пациен-
тов умирают от причин, связанных с этим заболеванием, а в отдаленном периоде этот 
показатель достигает 20% (основные причины — остановка сердца и суицид) [8]. 
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GENDER ASPECT OF STUDYING SOCIAL VISIBILITY 
OF ONE’S OWN BODY IMAGE 

I.V. Groshev, T. Yu. Shtyrkina 
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The article is devoted to the research of social visibility of one’s own body image in the gender as-
pect. The components of their own body image in girls and young men and also the impact of the psy-
chological and social factors on the perception of gender image are estimated in the comparative aspect. 

Key words: physical appeal, stereotype, psychological tension, image, sex, appearance. 


