
33

ВОЗРАСТНАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Развитие человека в современном мире. 2023. № 4
Human Development in the Modern World. 2023, no. 4

Научная статья

УДК 159.9.07

Удовлетворенность образом тела у подростков  
и ее связь с тревожностью

Светлана Еруслановна Мухина1, Лолита Руслановна Хамидулина2

1Новосибирский государственный педагогический университет,  
Новосибирск, Россия
2Тазовская средняя общеобразовательная школа,  
Ямало-Ненецкий автономный округ, Россия

Аннотация. Статья посвящается рассмотрению взаимосвязей особенностей пара-
метров образа тела и тревожности у современных подростков. Во введении кратко 
представлены позиции зарубежных и отечественных ученых психологической на-
уки относительно рассматриваемых критериев. Описаны особенности восприятия 
образа тела у подростков, а также факторы выстраивания негативного отношения 
к собственному телу. Кроме того, представлены теории тревожности, предложенные 
отечественными и зарубежными учеными. Также описаны виды тревожности и при-
чины ее возникновения.

Для сбора эмпирических данных был использован комплексный пакет психоди-
агностических методик для выявления удовлетворенности образом тела и особен-
ностей межличностных отношений: опросник «Образ собственного тела (ООСТ)»  
О. А. Скугаревского и С. В. Сивухи; опросник «Саморефлексия телесного потенци-
ала» Г. В. Ложкина и А. Ю. Рождественского; методика «Шкала самооценки уровня 
тревожности» Ч. Д. Спилбергера (в адаптации Ю. Л. Ханина); «Тест школьной тре-
вожности» Филлипса; опросник «Оценочно-содержательная интерпретация компо-
нентов внешнего облика» В. А. Лабунской, Е. В. Белугиной. Выборку исследования 
составили 64 подростка, учащихся в 7 и 8 классах, в возрасте от 13 до 14 лет.

В статье приводятся результаты исследования, согласно которым неудовлетворен-
ность внешностью связана практически со всеми видами тревожности подростков: 
личной и ситуативной тревожностью, страхом самовыражения, общей школьной тре-
вожностью, страхом ситуации проверки знаний. По результатам исследования сделан 
вывод, что подростки, оценивающие свое телосложение и внешность положительно, 
менее склонны к тому, чтобы испытывать беспокойство и страх в ситуациях самопре-
зентации.

Ключевые слова: образ тела, подростковый возраст, удовлетворенность образом 
тела, ситуативная тревожность, личностная тревожность, школьная тревожность. 
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Abstract. This article is devoted to the consideration of the relationship between the 
characteristics of body image parameters and anxiety in modern adolescents. The introduc-
tion briefly presents the positions of foreign and domestic scientists of psychological sci-
ence regarding the criteria under consideration. The features of the perception of body im-
age in adolescents, as well as factors in building a negative attitude towards one’s own body, 
are described. In addition, theories of anxiety proposed by domestic and foreign scientists 
are presented. The types of anxiety and the causes of its occurrence are also described.

To collect empirical data, a comprehensive package of psychodiagnostic techniques 
was used to identify satisfaction with body image and characteristics of interpersonal 
relationships: the "Own Body Image" (OOST) questionnaire by O. A. Skugarevsky and  
S. V. Sivukha; questionnaire "Self-reflection of bodily potential" by G. V. Lozhkin and  
A. Yu. Rozhdestvensky; Methodology "Self-assessment scale of anxiety level" Ch. D. Spiel-
berger (adapted by Yu. L. Khanin); Phillips School Anxiety Test; questionnaire "Evaluative 
and meaningful interpretation of external appearance components" by V. A. Labunskaya,  
E. V. Belugina. The study sample consisted of 64 teenagers, students in grades 7 and 8, aged 
13 to 14 years.

The article presents the results of a study according to which dissatisfaction with ap-
pearance is associated with almost all types of anxiety in adolescents: personal and situa-
tional anxiety, fear of self-expression, general school anxiety, fear of testing knowledge. 
The study concluded that adolescents who evaluate their physique and appearance positive-
ly are less likely to experience anxiety and fear in self-presentation situations.
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Введение. Центральным новообразованием подросткового возраста является об-
раз «Я». Помимо формирования духовных, моральных ценностей и мировоззрения, 
на данном этапе происходят и коренные изменения физиологического состояния, 
выстраивается отношение к собственному телу, его возможностям и особенностям. 
Для современного подростка период взросления характеризуется определенной зна-
чимостью внешнего образа для выстраивания отношения к себе. При этом успеш-
ность его принятия референтной группой часто напрямую зависит от позитивной 
оценки ею внешности подростка. В обратной ситуации возникает риск развития 
неуверенности в себе, снижения самооценки и повышения тревожности. 

Подростки являются наиболее подверженной тревожности возрастной группой 
в связи с особенностями изменений, происходящих в организме на психофизиоло-
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гическом уровне. Повышение уровня тревожности негативно сказывается на пси-
хоэмоциональном состоянии человека, что впоследствии может привести к ухудше-
нию его жизнедеятельности в целом. 

Перед детскими психологами и педагогами стоит задача исследовать специфи-
ку проявления тревожности у подростков, которые не удовлетворены своим телом, 
чтобы предупредить негативные исходы влияния тревожности на школьников, 
а также в качестве профилактических мер. 

Рассмотрим сначала общие вопросы понимания образа тела и тревожности, свя-
занной с ним в психологических исследованиях, а затем специфику этих феноменов 
у подростков.

В зарубежной литературе первый ученый, употребивший в своих работах поня-
тие «телесное Я», У. Джемс, определил наличие двух «сторон» в личностной струк-
туре: «Я сознающее (I) или чистое Ego и Я эмпирическое (Me) или познаваемое» 
[26, с. 72]. При этом Я сознающее представлено тем, что принадлежит человеку: его 
психика, тело, материальные и духовные ценности.

В работах З. Фрейда существуют представления о близости понятий телесного 
опыта и образа Я, ученый подчеркивал важность физической, телесной составляю-
щей в формировании структур эго [4].

Важным для понимания данной проблемы является термин «образ тела», под ко-
торым психоаналитик П. Шильдер подразумевал переживания относительно своего 
тела, полученные посредством анализа оценки других людей. Иными словами, это 
некий образ и представление о себе, формирующиеся человеком в процессе обще-
ния с другими людьми. Ученый также предложил «схему тела», которая позволяет 
человеку описать особенности его собственного Я, со стороны его тела, телесных 
способностей. Как отмечал сам автор, данная схема не является постоянной, она 
динамична и зависит от индивидуальных особенностей [1].

Более современные исследования в этой области, проведенные учеными геш-
тальт-направления, телесно-ориентированной психологии рассматривают телесный 
опыт как важный элемент формирования личности и возможных проблем в этой 
сфере. Представители этих подходов считают, что телесный опыт может предоста-
вить уникальную информацию о подсознательных процессах, которые могут вли-
ять на эмоции, поведение и психическое здоровье человека [16]. 

Отечественная психология, опираясь, главным образом, на культурно-историче-
скую теорию Л. С. Выготского, считает, что телесность неотделима от культурной 
среды, в которой она развивается, и поэтому рассматривает ее как субъект- и кон-
текстно-зависимую категорию. В свою очередь, это позволяет глубже понимать вза-
имосвязь между психикой и телесностью, а также разрабатывать более эффектив-
ные методы профилактики и лечения психосоматических расстройств [24].

Д. А. Леонтьев в Я-концепцию включает пять граней, первой и основополагаю-
щей из которых является телесное, физическое переживание Я, физический, теле-
сный образ с особенностями здоровья, возможными дефектами, болезнями [8].

А. Ш. Тхостов границу телесности определяет как зону, в которой совокупность 
влияний занимает промежуточную позицию между полями «мое» и «мне не при-
надлежащее». Граница телесности является сложным понятием, зависящим от вза-
имодействия субъекта и окружающей среды, она может быть как физически опре-
деляемой, так и социально, и культурно обусловленной [25].
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О. А. Скугаревский – автор опросников, направленных на определение отноше-
ния к собственному телу. Он рассматривал образ собственного тела как отражение 
системы представлений индивида о его внешних проявлениях, включающих в себя 
совокупность поведенческих реакций, мыслей и убеждений. При этом образ соб-
ственного тела состоит минимум из двух компонентов. Один из них – перцептив-
ный – некорректное, измененное восприятие особенностей тела, соотношения его 
форм, веса, размеров, второй – оценочный – непосредственно оценка и неудовлет-
воренность особенностями тела и внешности, где каждый из составляющих компо-
нентов независим от другого. Иными словами, отношение к образу собственного 
тела формируется из оценок социума, близкого окружения субъекта, значимых лю-
дей [22].

Выделяют следующие факторы, из-за которых возможно формирование неудов-
летворенности своим телесным образом [1]:

1. Социокультурные факторы. Культура и общество, в котором живет человек, 
является одним из факторов создания собственного телесного образа. Индивид, на-
ходясь в определенной среде, сравнивает свой реальный телесный образ с идеаль-
ным, принятым в данном обществе. Средства массовой информации, аудио-контент, 
кинематограф, транслируя и навязывая эталоны красоты, также оказывают влияние 
на подростков и их отношение к себе.

2. Семейные факторы. Действия родителей, их индивидуальные качества и мо-
дели воспитания также играют роль в принятии и восприятии своего тела ребенком. 
Подобное чаще всего наблюдается между девочками и их матерями, придающими 
своей внешности огромное значение, часто прибегающими к диетам и т. п., либо же 
сильно неудовлетворенными своими внешними качествами. Негативные или акцен-
тирующие на каких-либо недостатках внешности ребенка слова родителей также 
отрицательно влияют на формирование отношения к своей телесности у подростка.

3. Личностные факторы. Значимыми при восприятии своего телесного образа 
являются и индивидуальные характеристики подростка. В их числе: проблемы с са-
мооценкой, высокая личностная тревожность, желание соответствовать ожиданию 
окружающих, неуверенность в себе, отсутствие самоуважения.

А. В. Ермолаева предлагает ряд дифференцированных психологических факто-
ров, включающих:

а) реальное субъективное внешнее восприятие образа тела, оценка его способ-
ностей;

б) интериоризированные психологические факторы, связанные с переживания-
ми на эмоциональном уровне и ситуациями жизни, в которых индивид находится;

в) социологические факторы, включая мнения и реакции окружающих на внеш-
ность индивида, а также собственную интерпретацию этих реакций;

г) идеальный образ тела, формирующийся в результате всех вышеуказанных 
факторов, а также сравнения и отождествления себя с другими людьми [7].

Изучению проблемы тревожности в психологической науке были посвящены 
труды многих ученых. Так, в зарубежной психологии исследованиями данного фе-
номена занимались З. Фрейд, К. Хорни, А. Адлер, Р. Кеттел, Г. Салливан, Ж. Тейлор, 
Ч. Спилбергер и др. К числу отечественных ученых можно отнести исследования 
Ф. Б. Березина, Л. Д. Столяренко, А. К. Марковой, А. М. Прихожан и др. В совре-
менной психологической науке тема тревожности по-прежнему остается актуаль-
ной для исследований.
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В научный оборот понятие «тревожность» одним из первых ввел знаменитый 
австрийский психолог, психоаналитик З. Фрейд. Исследуя тревожность, ученый 
отнес ее к осознаваемым явлениям, которое влечет за собой дискомфорт, сопро-
вождающийся ощущением беспомощности у человека, переживающего это состо-
яние. Кроме того, ученый разделил тревожность на виды, согласно предложенной 
им структуры личности. Таким образом, объективная тревожность, вызванная ре-
альными опасностями, связана с эго; невротическая тревога, необъяснимая и мало-
осознаваемая связана со структурой ид; моральная тревожность – совесть, соотно-
сится с супер-эго [19].

Согласно определению отечественного психолога, доктора наук Р. С. Немова, 
тревожностью является «особое эмоциональное состояние, часто возникающее 
у человека и выражающееся в повышенной эмоциональной напряженности, сопро-
вождающейся страхами, беспокойством, опасениями, препятствующими нормаль-
ной деятельности или общению с людьми» [15, с. 353].

Ф. Б. Березин исследовал, как связаны тревога и адаптация человека. Он обна-
ружил, что в зависимости от наличия тревоги, поведение человека может меняться. 
Однако, если тревога продолжается долго и сильно выражена, это может негативно 
повлиять на адаптивность поведения и даже привести к нарушениям психики [10].

А. М. Прихожан определяет, что тревожность близка с переживанием диском-
форта на эмоциональном уровне, сопряженным с предчувствием возможной не-
удачи, неблагополучия, а также ожиданием ситуации опасности. Тревожность 
ученым рассматривается как устойчивая особенность, вызывающая состояние 
тревоги и стресс. Автор также отмечает, что тревожность закрепляется в психике 
в случаях сохранения основных возрастных потребностей ребенка неудовлетворен-
ными, которые постепенно будут увеличены в своем объеме, гипертрофированы.  
А. М. Прихожан обращает внимание на то, что период подростничества знаменуется 
преобразованием тревожности в личностную, ставшей теперь частью Я-концепции 
человека [18].

Ч. Спилбергер предложил два основных вида тревожности: тревожность как со-
стояние эмоционального фона (ситуативная, реактивная тревога) и как черту, став-
шую устойчивой характеристикой личности, его индивидуальной особенностью, 
проявления которой заключаются в сильном и частом переживании тревожных со-
стояний [18]. 

Ситуативная тревожность возникает при определенного рода обстоятельствах, 
появлении каких-либо затруднений, сложностей. Появиться ситуативная тревож-
ность может у каждого человека в различных эмоционально-значимых ситуациях, 
вызывающих беспокойство. В таких случаях должна произойти мобилизация орга-
низма с целью избегания негативных последствий, здесь можно говорить о поло-
жительном влиянии тревоги на человека. В обратной же ситуации, когда человек не 
предпринимает каких-либо действий для решения возникшей проблемы, уровень 
ситуативной тревожности идет на спад. Если же у индивида снизится или исчезнет 
такая тревожность, как негативное последствие, имеет место безответственность 
и безалаберность [19].

Другой вид тревожности – личностная. Она чаще характеризуется как устой-
чивая черта личности, ее особенности проявляются в склонности переживать со-
стояние тревоги в течение продолжительного времени. Людям, подверженным 
подобным переживаниям, присущи такие черты, как подавленное настроение, пес-
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симистичный настрой, затрудненная коммуникация, ощущение угрозы со стороны 
других людей и т. д. Считается также, что личностная тревожность коррелирует 
с особенностями высшей нервной системы и темперамента человека, кроме того, 
влияет воспитание и специфика реагирования на условия окружающей среды [3].

Причины возникновения тревожности связаны с особенностями строения 
и функционирования центральной нервной системы. Многие исследования свиде-
тельствуют о том, что наследственная предрасположенность, конституциональные 
особенности и неуравновешенность нервных процессов могут быть причинами 
тревожности. Некоторые авторы утверждают, что основа чувства тревоги заклю-
чается в расстройстве гомеостатических механизмов ретикулярной формации, что 
приводит к нарушению координации и активности ее тормозных влияний [27].

Вопрос восприятия образа тела в подростничестве недостаточно освещен в ли-
тературе, тогда как в современном мире образ телесного Я становится все более 
значим в отношениях со сверстниками. Эта проблема рассматривается в трудах  
И. С. Кона, В. Е. Кагана, М. В. Коркиной, В. Н. Кунициной, Е. Т. Соколовой и т. д.

Исследуя телесность, ученые изучают в основном представления о ней в созна-
нии субъекта, при этом собственно телесность они рассматривают не как таковую, 
а подходят к ней с точки зрения природных, естественно выработанных жизненных 
качеств [25].

У подростка Образ-Я включает в себя три составляющие – когнитивную, эмо-
циональную и поведенческую, которые формируют представление о себе, своей 
внешности и деятельности. При этом восприятие себя для подростка может быть 
оценено как успехами, так и возможными неудачами.

Различные изменения, происходящие в организме подростка, вызывают у него 
немалый интерес к самому себе, своим новым телесным особенностям, а также 
внешности. Подростки могут несколько критично относиться к принятым пред-
ставлениям об особенностях тела, его пропорций, весе, росте, чертам лица, при-
чески и т. д. [18]. К тому же условия современного мира таковы, что мы порой сами 
того не желая, наталкиваемся на контент, показывающий нам идеальный образ тела. 
Дети подросткового возраста, переживающие пубертатный кризис, наиболее под-
вержены влиянию такой информации. Она воспринимается подростками несколько 
иначе, чем взрослыми, по причине чего у них может возникнуть негативное отно-
шение к собственному телу. Следствием такого отношения становятся проблемы 
с оценкой себя, своих внешних и внутренних качеств, повышается тревожность, 
появляется неуверенность в себе, возможно также возникновение дисморфобии [8].

Национальное обследование психического здоровья подростков, проведенное 
Национальным институтом психического здоровья в США, сообщает, что 8 % под-
ростков в возрасте 13–18 лет испытывают социальную тревогу.

Физическое состояние играет важную роль в социальном успехе. Подростки 
очень чувствительны к состоянию тела, которое не соответствует описанию обще-
ством идеального тела. Если подростки не удовлетворены какой-либо частью тела 
или всем телом, существует тенденция развития сложностей в социализации и тре-
вожности.

Неудовлетворенность своим телом, по-видимому, является распространенным 
и постоянным явлением и создает риски для здоровья обоих полов. Акцент на внеш-
нем виде и на том, как индивид визуализирует свой собственный вес (негативное 
восприятие), связан с психологическими проблемами. Это негативное восприятие 
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связано, прежде всего, с ощущением несоответствия социально заданным стандар-
там красоты [32].

Исследования показывают, что уже с подросткового возраста человек придает 
значение своему внешнему виду. При этом у девочек, чаще всего, возникает недо-
вольство по отношению к нему, мальчики же, если и желают иметь более физически 
развитое тело, все же более удовлетворены своей внешностью [6].

Стремясь достичь идеального образа тела, подростки, особенно девочки, при-
бегают к различным методам реализации задуманного. Так, в попытке избавиться 
от лишнего веса (нередко навязанных представлений о нем), некоторые начинают 
курить, садятся на «жесткие» диеты, что негативно влияет на полноценное физи-
ческое развитие. Подростками рассматривается и такой вариант достижения идеа-
ла, как косметическая хирургия, физические упражнения, которые могут сопрово-
ждаться тревогой по поводу появления телесных диспропорций [6].

Для мальчиков наличие мускулов и физически развитого тела является желае-
мым, поскольку благодаря этому их легче принимают в компании или спортивные 
команды. В связи с этим, мальчики уже в таком раннем возрасте могут прибегать 
к употреблению протеиновых добавок, а также анаболических стероидов, что уве-
личивает вероятность появления негативных последствий для здоровья.

В подростковом возрасте на самовосприятие влияют различные факторы окру-
жающей среды как на макро, так и на микроуровне: общественное одобрение или 
порицание, признаваемые в данном обществе ценности, наличие возможностей для 
приобретения новых привычек, а также отношение к себе [28].

Современное общество поощряет идею гибкого и изменчивого тела, что мо-
жет привести к тому, что люди будут связывать неудачливость с некрасивой или 
неидеальной фигурой. Тело становится способом для демонстрации социальных 
достижений и стремлений, своего рода сверхценным проектом «Я». У многих со-
временных подростков наблюдаются проблемы с определением и принятием свое-
го физического облика, что может привести к нарушению психического здоровья. 
Поэтому, важно, чтобы подростки формировали устойчивое отношение к своему 
телу и принимали его, а также получали поддержку от своих сверстников в этом 
процессе [21].

Результаты исследований А. В. Северина и Е. С. Киричика подтверждают, что 
восприятие образа тела у подростков зависит от социокультурных факторов, таких 
как средства массовой информации, отношение родителей и сверстников.

Девочки более склонны к желанию избавиться от лишнего, по их мнению, веса, 
в отличие от мальчиков, стремящихся набрать мышечную массу. Отмечается так-
же, что отношение к собственному телу может стать одним из факторов развития 
симптомов депрессии [20]. Девочки-подростки менее удовлетворены состоянием 
своего тела и имеют более негативные представления о теле, это, в свою очередь, 
связано с тем, что, когда они вступают в подростковый возраст, их тело претерпева-
ет сильные изменения, что еще больше отдаляет ее тело от идеальной формы [31]. 
Как правило, подростки прибегают к диетам, занимаются спортом, заботятся о теле, 
употребляют препараты для похудения, чтобы получить идеальный образ тела [30].

Кроме того, исследователи выдвинули гипотезу о взаимосвязи между неудовлет-
воренностью телом и отношениями подростка с родителями. Полученные в ходе 
исследований данные показали наличие корреляций между отношениями мальчи-
ков с их отцами и неудовлетворенностью телом. Также была отмечена взаимосвязь 
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между страхами подростков обоих полов и успешностью их отношений со свер-
стниками [20].

На основе неудовлетворенности собственным телом, подросток может испыты-
вать различные переживания и тревожность, в том числе и школьную, ведь, как 
было отмечено ранее, школа и учебная деятельность остается важной частью жизни 
подростка.

Вопросом тревожности у детей подросткового возраста занимались А. И. Заха-
ров, А. М. Прихожан, Л. С. Выготский, В. В. Давыдов, А. К. Дусавицкий и др.

Вероятность повышения тревожности у подростков объясняется особенностя-
ми их возраста, такими как стрессы и психологические проблемы, эмоциональная 
нестабильность и несогласованность социальных ценностей. Длительное пережи-
вание тревожных состояний может вызвать проблемы во взаимоотношениях, па-
нические и депрессивные состояния, а также повышенную склонность к суициду. 
Следовательно, психическое здоровье прямо связано с физическим. 

Современные подростки чаще подвергаются именно личностной тревожности, 
т. е. той, которая из ситуативной, свойственной определенному подростку, перерос-
ла в черту личности. Таким образом, значительно усложняется процесс коррекции 
и восстановления умеренного уровня тревожности. 

С. Е. Мухиной и Р. А. Ряховой показано, что личностная тревожность способ-
ствует развитию мотивации учебной деятельности, но отрицательно сказывается на 
формировании самооценки. Ситуативная же тревожность снижает мотивацию к об-
учению. Повышение уровня ситуативной тревожности старшего подростка имеет 
отрицательные взаимосвязи со следующими мотивами к обучению: долга и ответ-
ственности; благополучия; аффиляции; престижа; избегания неудач; учебно-по-
знавательными, связанными с процессом обучения. Из-за недостатка уверенности 
в себе, неспособности к быстрому принятию верных решений подростки зачастую 
стремятся избегать критических ситуации, в том числе связанных с обучением [14].

Тревожность среди современных детей и подростков может усиливаться по 
целому ряду причин, включая повышенное стремление добиться успеха в школе, 
взросление в эпоху социальных сетей и жизнь в мире, где массовые расстрелы часто 
попадают в заголовки газет [29].

Основным источником возникновения тревожности у подростков, чаще всего, 
является воспитание в семье. Родители могут предъявлять ребенку завышенные 
требования в попытке реализовать в нем свои собственные не исполнившиеся меч-
ты или же, наоборот, родители, добившиеся больших высот в своей деятельности, 
не желают принимать некоторые неудачи ребенка. Запросы родителей могут пре-
вышать норму, которую ребенок способен осилить, следствием чего становится по-
явление страха и ощущение, что он действительно неудачник и не соответствует 
ожиданиям не только близких, но и окружающих, в целом. После чего у подростка 
возникает ощущение собственной беззащитности, чувство вины, и как следствие, 
ему сложнее реализовывать свой творческий потенциал, также могут появиться за-
труднения в общении со сверстниками и взрослыми.

С. Е. Мухина описывает случаи повышенной тревожности у мальчиков и дево-
чек. Она по-разному влияет, прежде всего, на мотивационный компонент учебной 
деятельности. Так, оказалось, что повышенная тревожность заставляет мальчиков 
всерьез озаботиться и получаемыми оценками, и собственным соответствием ста-
тусу школьника – практически взрослого, самостоятельного человека. Повышенная 
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же тревожность у девочек отнюдь не вызывает волнений по поводу получаемых 
оценок, но зато возникает серьезная обеспокоенность межличностными взаимо-
отношениями со взрослыми и сверстниками. Вот и получается, что повышенное 
внимание таких девочек к их межличностным взаимоотношениям с окружающими 
начинает мешать учебной деятельности и приводит в конечном итоге к снижению 
академической успешности [9].

Половое созревание – это процесс, имеющий физиологическую основу, послед-
ствия которого проявляются именно в психическом состоянии ребенка. Именно 
в этом периоде взросления на первый план у подростков выходит симпатия и анти-
патия по отношению к окружающим, а также ответная оценка их самих. При об-
щении с ровесниками дети удовлетворяют потребности в самоутверждении среди 
близкого окружения, самопознании и познании других и т. д. Тревожность же мо-
жет возникнуть при каких-либо неудачах или сложностях общения с ребятами, она 
также может выступать как мотив общения в целом [23].

Ж. Г. Гаранина считает, что важную роль в развитии тревожности играет об-
учение в школе. С переживанием тревоги сталкиваются не только двоечники, но 
и отличники, ответственно и дисциплинированно относящиеся к обучению, также 
школьной и общественной жизни в целом [5].

Таким образом, тревожность подростков, имея разные основания, в то же время 
может быть тесным образом связана с их телесностью.

Цель статьи – исследование взаимосвязи восприятия образа тела и тревожно-
сти у подростков.

Методы. С целью подтверждения наличия взаимосвязи восприятия образа тела 
и тревожности у подростков было проведено эмпирическое исследование. 

Было выбрано пять психологических методик, три из них направлены на опре-
деление отношения к своему телесному образу у подростков, две – на диагностику 
тревожности. Методики подбирались согласно возрастным особенностям выборки, 
они валидны и надежны.

В соответствии с целью и задачами исследования нами были использованы сле-
дующие диагностические методики: опросник «Образ собственного тела (ООСТ)» 
О. А. Скугаревского и С. В. Сивухи [8]; опросник «Саморефлексия телесного потен-
циала» Г. В. Ложкина и А. Ю. Рождественского [28]; методика «Шкала самооценки 
уровня тревожности» Ч. Д. Спилбергера (в адаптации Ю. Л. Ханина) [31]; «Тест 
школьной тревожности» Филлипса [30]; опросник «Оценочно-содержательная ин-
терпретация компонентов внешнего облика» В. А. Лабунской, Е. В. Белугиной [29].

С целью доказательства наличия взаимосвязи между уровнем тревожности 
и особенностями восприятия собственного тела у старших подростков был при-
менен непараметрический критерий ранговой корреляции R-Спирмена, т. к. резуль-
таты измерены количественно, имеют смешанный тип шкал. Анализ проведен с ис-
пользованием программы Statistica 10.

Базой исследования выступили муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Тазовская средняя общеобразовательная школа (Ямало-Ненецкий авто-
номный округ), муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Но-
восибирского района Новосибирской области «Новолуговская средняя школа № 57». 

В исследовании приняло участие 64 человека, обучающихся 7 и 8 классов, в чис-
ле которых 32 девочки и 32 мальчика, в возрасте от 13 до 14 лет.
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Результаты исследования. В результате применения корреляционного анализа 
было выявлено 12 значимых взаимосвязей между параметрами восприятия образа 
тела и тревожности, из них 7 прямых и 5 обратных связей. Были выделены наиболее 
сильные связи, которые представлены в табл. 1 и 2.

Таблица 1 
Значимые взаимосвязи между параметрами методик «Опросник образа собственного тела 

(ООСТ)» О. А. Скугаревского и С. В. Сивухи, Тест школьной тревожности Филлипса,  
«Оценочно-содержательная интерпретация компонентов внешнего облика»  

В. А. Лабунской, Е. В. Белугиной

Взаимосвязанные параметры R – Спирмена Ур. знач. (p)
Неудовлетворенность внешностью и Страх самовыражения 0,53 0,001
Неудовлетворенность внешностью и Общая тревожность в школе 0,39 0,001
Неудовлетворенность внешностью и Страх ситуации проверки 
знаний 0,38 0,001

2-й блок (Телосложение) и Страх самовыражения −0,29 0,002

Существует сильная положительная взаимосвязь между параметрами «Неудов-
летворенность внешностью» и «Страх самовыражения» (R = 0,53 при p ≤ 0,001). 
Таким образом, можно констатировать сопряженность негативных представлений 
о собственном теле и возможность самовыражения и самопрезентации. Подростки 
могут испытывать затруднения, дискомфорт в ситуациях публичных выступлений, 
самопредставления, когда их самооценка находится под угрозой. Подобные пере-
живания могут препятствовать успешному проявлению своей индивидуальности 
и самовыражению, а также вызывать проблемы с самооценкой у подростков.

Есть умеренная положительная взаимосвязь между параметрами «Неудовлетво-
ренность внешностью» и «Общая тревожность в школе» (R = 0,39 при p ≤ 0,001). 
Это означает, что негативные переживания относительно своей внешности сопря-
жены с большей вероятностью возрастания беспокойства, связанного со школьной 
жизнью, ее успешностью, следствием чего могут быть сложности в отношении об-
учения, снижение успеваемости и школьной мотивации, а также нарушения психо-
соматики.

Существует умеренная положительная взаимосвязь между параметрами «Не-
удовлетворенность внешностью» и «Страх ситуации проверки знаний» (R = 0,38 
при p ≤ 0,001). Отсюда следует предположение о том, что те респонденты, которые 
недовольны своей внешностью, имеют больше переживаний при выполнении зада-
ний на оценку, ответе перед классом и в ситуациях публичного выступления. Такие 
подростки могут быть очень застенчивыми, желающими получить одобрение со 
стороны одноклассников и учителя, обратные ситуации (ситуации неуспеха) могут 
негативно влиять на самооценку школьника.

Кроме того, существует одна отрицательная, статистически значимая взаимос-
вязь по параметрам «Страх самовыражения» и «2-й блок (Телосложение)» (R= –0,29 
при p≤0,002). Таким образом, логично предположить, что чем позитивнее испыту-
емые оценивают свое телосложение, принимают его, тем ниже вероятность нали-
чия у них беспокойства и страха самопрезентации, и наоборот. Мы предполагаем, 
что это может быть связано с тем, что положительное отношение к своему телу 
позволяет подросткам чувствовать себя более уверенно, что способствует легкому 
и свободному взаимодействию с другими людьми, без желания скрывать возмож-
ные недостатки внешности.



Возрастная психология
Age Psychology

43

Таблица 2
Значимые взаимосвязи между параметрами методик «Опросник образа собственного тела 
(ООСТ)» О. А. Скугаревского и С. В. Сивухи, «Шкала самооценки уровня тревожности»  

Ч. Д. Спилбергера (в адаптации Ю. Л. Ханина), «Оценочно-содержательная интерпретация 
компонентов внешнего облика» В. А. Лабунской, Е. В. Белугиной

Параметры R – Спирмена Ур. знач. (p)
Неудовлетворенность внешностью и Личностная тревожность 0,52 0,001
Неудовлетворенность внешностью и Ситуативная тревожность 0,45 0,001
5-й блок (Эстетическая оценка своего внешнего облика)  
и Ситуативная тревожность −0,33 0,008

В ходе проведения корреляционного анализа была выявлена сильная положи-
тельная взаимосвязь между параметрами «Неудовлетворенность внешностью» 
и «Личностная тревожность» (R = 0,52 при p ≤ 0,001). Отсюда следует, что наблю-
дается сопряженность параметров недовольства своими внешними данными и ве-
роятность повышения готовности психики к отрицательным, стрессовым влияниям 
окружающей среды, даже в тех ситуациях, когда видимой угрозы не существует. 
Иначе говоря, подростки переживают дискомфорт и тревожные проявления в тех 
ситуациях, когда представляют свои возможности перед другими людьми. Мы 
предполагаем здесь наличие связи с тем, что подростки наиболее ориентированы 
на свое окружение, их точку зрения и оценку, и имеют желание выглядеть лучше, 
чем являются на самом деле. При этом следует отметить, что при увеличении лич-
ностной тревожности и проявлении ее негативных последствий возможно измене-
ние отношения к образу собственного тела, неудовлетворенность им, ухудшения 
физиологического состояния.

Также выделяется сильная положительная взаимосвязь по параметрам «Неудов-
летворенность внешностью» и «Ситуативная тревожность» (R = 0,45 при p ≤ 0,001). 
Это может свидетельствовать о том, что чем более испытуемые удовлетворены соб-
ственными внешними данными, телом, тем более устойчивым и уверенным было 
их состояние на момент исследования. И наоборот, с повышением ситуативной 
тревожности возникает беспокойство за свою внешность. Другими словами, под-
ростки, довольные своими внешними показателями, не испытывали беспокойства 
на момент исследования, ввиду того, что не имели желания иметь отличный от дей-
ствительного образ.

Кроме того, существует умеренная отрицательная взаимосвязь между параме-
трами «Ситуативная тревожность» и «5-й блок (Эстетическая оценка своего внеш-
него облика)» (R = −0,33 при p ≤ 0,008). Это может свидетельствовать о том, что 
чем более подростки удовлетворены своим внешним обликом и оценивали свою 
внешность как привлекательную, тем менее они были склонны переживать стресс 
на момент участия в исследовании. И, наоборот, те подростки, которые при про-
хождении методик исследования переживали тревогу и были обеспокоены, имеют 
неудовлетворенность своими внешними показателями.

Обсуждение результатов. Корреляционный анализ показал, что у подростков 
данной выборки существует взаимосвязь образа тела и тревожности. Следователь-
но, мы можем сказать, что те подростки, которые неудовлетворены и недовольны 
своим телом и внешними показателями, могут испытывать трудности проявления 
своей индивидуальности и самовыражения, для них характерны вероятность воз-
растания тревожности, связанной со школьной жизнью, и сложности при выполне-
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нии заданий на оценку и в ситуациях публичного выступления. Кроме того, можно 
отметить, что подростки данной группы на момент исследования испытывали на-
пряжение и беспокойство; помимо этого, согласно полученным результатам, они 
имеют склонность к повышению готовности психики к отрицательным, стрессо-
вым влияниям окружающей среды даже в тех ситуациях, когда видимой угрозы не 
существует. Следует выделить наличие двух отрицательных взаимосвязей, которые 
позволяют заключить, что чем позитивнее респонденты оценивают свое телосложе-
ние и внешность, тем менее они склонны испытывать беспокойство и страх в ситу-
ациях самопрезентации, и наоборот, со снижением оценки своего тела возрастает 
вероятность обеспокоенности успешностью представления себя. Важно отметить 
также, что те подростки, которые неудовлетворены своим внешним обликом и не 
оценивали его как привлекательный, испытывали беспокойство в процессе участия 
в исследовании.

Можно думать, что взаимосвязь между восприятием образа тела и тревожно-
стью обусловлена тем, что подростки, ввиду своих возрастных особенностей 
и трансформаций, происходящих на психофизиологическом уровне, особенно чув-
ствительны к оценке со стороны сверстников и зависимы от успешности общения 
с ними. У подростков, которые в целом удовлетворены и довольны своей внеш-
ностью, в меньшей мере выражена потребность в одобрении со стороны близкого 
окружения, и они менее склонны к беспокойству по поводу своего внешнего вида. 
Школьники же, которые недостаточно уверены в себе, ввиду неудовлетворения об-
разом собственного тела, могут испытывать больше переживаний по причине своей 
неуспешности среди сверстников.

Выводы. Исследования показали, что образ тела является важнейшим фактором 
психического и личностного благополучия подростков. Подростки, которые неудов-
летворены и недовольны своим телом, внешностью, с высокой долей вероятности 
могут иметь проблемы с проявлением своей индивидуальности и самовыражением, 
поскольку у них возможно возрастание тревожности, в том числе школьной, появ-
ление трудностей при выполнении заданий на оценку, при публичных выступлени-
ях, других ситуациях самопрезентации.

Полученные результаты свидетельствуют также, что на момент исследования 
респонденты могли испытывать напряжение и беспокойство, они склонны к про-
явлению готовности психики к отрицательным, стрессовым влияниям окружающей 
среды даже в тех ситуациях, когда видимой угрозы не существует. Эти данные сви-
детельствуют, в частности, о необходимости повышения требований к порядку про-
ведения исследований на подростках.

Подростки, оценивающие свое телосложение и внешность более положитель-
но, менее склонны испытывать беспокойство и страх в ситуациях самопрезентации, 
и наоборот, со снижением оценки своего тела возрастает вероятность обеспокоен-
ности успешностью представления себя другим.

Проблема взаимосвязи восприятия образа тела и тревожности в подростковом 
возрасте, несмотря на ее актуальность, все еще является малоизученной. Суще-
ствует необходимость исследований, обращенных на разработку рекомендаций 
и коррекционных мероприятий, направленных на гармонизацию образа тела у под-
ростков, формирование позитивного отношения к собственному телу и снижению 
уровня тревожности.
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