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НЕКОТОРЫЕ ТРЕНДЫ СОВРЕМЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
ПСИХОСОМАТИЧЕСКИХ АССОЦИАЦИЙ У ПОДРОСТКОВ  

(ПО МАТЕРИАЛАМ ПУБЛИКАЦИЙ В ЗАРУБЕЖНЫХ ЖУРНАЛАХ) 
 
 
Введение. В статье представлен обзор результатов работ по изучению ассоциаций между фи-

зическим и психологическим статусом подростков, опубликованных в англоязычных журналах в период 
с 2011 по 2024 год. Приведённые в статье данные намечают основные направления актуальных ис-
следований в данной области и позволяют отечественным специалистам глубже ознакомиться с те-
ми проблемами и подходами к их решению, которые практикуются сегодня зарубежными коллегами. 

Материал и методы. Для анализа были выбраны публикации, где изложены результаты иссле-
дований достаточно представительных по численности выборок подростков из разных стран и раз-
ной этнической принадлежности. Подобный подход, с одной стороны, позволяет выделить проблемы, 
актуальные сегодня для подростков в целом, вне зависимости от места исследования, с другой сто-
роны, наметить некоторые региональные различия в особенностях и динамике психосоматических 
ассоциаций.  

Результаты. Современные зарубежные исследования связей физического и психического стату-
са подростков освещают значение для подростков самооценки их внешности, прежде всего, массы 
тела, и связанных с этим психологических проблем: общих нарушений в эмоционально-поведенческой 
сфере, влияния нереалистичных моделей внешности как триггера неупорядоченного пищевого пове-
дения, снижения самооценки, трудностей во взаимоотношениях со сверстниками и семьей. Авторами 
публикаций предлагаются различные стратегии в принятии подростками образа собственного тела 
и обсуждается их эффективность. Новым и перспективным направлением исследований представля-
ется изучение влияния на подростков социальных сетей. 

Заключение. Широкий диапазон проблем, связанных с физическим и психическим здоровьем под-
ростков, предполагает дальнейшее развитие междисциплинарных исследований с учётом основных 
трендов, обозначенных в публикациях зарубежных научных журналов. 
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Введение 

Подростковый возраст представляет со-
бой период, когда происходит резкая перестрой-
ка физического и психического статуса и станов-
ление сложной динамической системы форми-
рующейся конституции. Неслучайно научные 
исследования этого периода включают изучение 
обеих систем признаков – морфологических и 
психологических, среди которых одно из цен-
тральных мест занимает самооценка.  

Самооценка рассматривается как сложный 
психологический феномен, который включает 
множество частных самооценок [Молчанова, 
2021; Rosenberg, 1965]. Одна из них – это само-
оценка внешности, играющая, возможно, цен-
тральную роль в конструкции общей самооценки 
у подростков. Самооценка внешности в значи-
тельной степени совпадает, согласно широко 
распространённой сегодня в западных работах 
терминологии, с образом собственного тела, 
body image [Saunders et al., 2024].   

Неудовлетворённость телом негативно 
влияет на самооценку подростков, и прежде все-
го – на самооценку внешности. Однако недо-
вольство своим физическим «Я» сказывается и 
на других особенностях самовосприятия под-
ростков [Бороздина, 2014].  

Значимость образа тела определяет ши-
рокий спектр проблем, связанных с восприятием 
своих физических особенностей. Эти проблемы 
сегодня изучаются и российскими специалиста-
ми [Задорожная с соавт., 2015; Бахолдина с со-
авт., 2010; Бахолдина с соавт., 2017; Хафизова, 
2021]. Некоторые основные тренды современ-
ных исследований в области ассоциаций физи-
ческого статуса подростков и уровня их психологи-
ческого благополучия можно выявить путём изуче-
ния публикаций в зарубежных журналах, краткому 
обзору которых посвящена настоящая статья. 

 
 

Материалы и методы 
Статья базируется на анализе данных, 

опубликованных в англоязычных научных жур-
налах во временном интервале с 2011 по 2024 
год. Рассматриваются итоги работ, основанных 
на представительных выборках и посвящённых 
изучению актуальной сегодня проблеме взаимо-
влияния физических особенностей подростков и 
различных аспектов их психического здоровья, 
прежде всего самооценки. Материалы подбира-
лись с целью наметить основные направления 
современных исследований в этой области. 

Результаты 
Самооценка, психологическое благополучие  

подростков и поведенческие проблемы 
Самооценка у подростков связана со мно-

гими показателями психологического и физиче-
ского здоровья, такими как способность уста-
навливать дружеские отношения, академическая 
успеваемость, социальная адаптация, поведен-
ческие проблемы, пищевое поведение и депрес-
сия, решительность и смелость [Price et al., 
2019; Kang et al., 2020; Park, Gentzler, 2023]. 

С уровнем самооценки подростков может 
быть связано и наличие у них эмоциональных и 
поведенческих проблем – emotional and 
behavioral problems (EBPs), к которым относят 
деструктивное поведение, гиперактивность, 
конфликтность, депрессию и тревогу.  

При изучении выборки китайских подрост-
ков в возрасте от 10 до 15 лет численностью 
2400 человек выяснилось, что понижение инди-
видуальной самооценки подростков ассоцииро-
валось у них с повышением уровня EBPs [Shi et 
al., 2022]. Широкое исследование возможной 
связи самооценки подростков с уровнем EBPs 
было проведено и в Индонезии, где встречае-
мость EBPs среди детей и подростков достигает 
28,4% [Sarfika, et al., 2023]. Результаты исследо-
вания также показали, что высокая самооценка 
снижает риск проявления EBPs.  

 
Самооценка внешности (образ тела) и пищевое 

 поведение 
Недовольство собственным телом, или 

низкая самооценка внешности, может повлечь 
за собой целый ряд негативных последствий для 
психического и физического здоровья подрост-
ков и молодых людей. Среди этих последствий 
могут быть и расстройства пищевого поведения, 
eating disorders (EDs): сознательное ограничение 
в пище, переедание, а также эмоциональное, 
компульсивное питание [Litmanen et al., 2017; 
Elia et al., 2020; Cox et al., 2024; Lin et al., 2024]. 
В исследовании, проведённом в Нидерландах, в 
котором приняли участие 2216 подростков, была 
обнаружена устойчивая прямая связь между 
низкой самооценкой и расстройствами пищевого 
поведения [Beckers et al., 2023].  

 Одним из наиболее широко распростра-
нённых нарушений пищевого поведения являет-
ся переедание. Переедание влечёт за собой це-
лый шлейф негативных эмоций, которые, в свою 
очередь, могут служить пусковым механизмом 
для последующих эпизодов переедания [Ferriter, 
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Ray, 2011]. Девочки-подростки более подверже-
ны перееданию на уровне клинических наруше-
ний, в то время как оба пола не различаются по 
субклиническим симптомам переедания [Lee-
Winn et al., 2016].  Переедание может также уси-
ливать симптомы ряда физических и психологи-
ческих проблем [Spettigue et al., 2020]. Исследо-
вания показывают постоянное присутствие не-
удовлетворённости своим телом у переедающих 
подростков [Lewer et al., 2017].  

 
Масса тела, ожирение, самооценка внешности 

 и психологические проблемы 
У детей и подростков с ожирением обна-

руживаются высокие уровни тревожности, де-
прессии, трудности с регулированием эмоций в 
сочетании с пониженной самооценкой. На под-
ростковый возраст приходится и пик ощущения 
одиночества, которое, возможно, также связано 
с симптомами депрессии и тревоги. От 11% до 
20% тревожных подростков в возрасте 12–
15 лет сообщали, что чувствуют себя одиноки-
ми, по крайней мере, «иногда» [Danneel et al., 
2018]. В одном из исследований в Турции были 
изучены две выборки подростков, с ожирением и 
без него, с применением шкал тревоги и депрес-
сии, шкалы самооценки Розенберга, шкалы 
трудностей в регуляции эмоций и шкалы детской 
Я-концепции Пирса–Харриса [Öz, Kıvrak, 2023]. 
По всем шкалам были получены достоверные 
различия между подростками с признаками ожи-
рения и контрольной группой.  

Предметом ещё одного исследования вы-
борки из 48558 китайских детей из Гонконга от 6 
до 11 лет стало изменение массы тела с возрас-
том и её связь с различными аспектами самооцен-
ки [Gong et al., 2022]. Неблагополучными в плане 
уровня самооценки оказались дети, у которых по-
вышенная масса тела наблюдалась постоянно или 
появлялась в более старшем возрасте. 

Исследование американских подростков 
выявило связь между депрессией и неправиль-
ным представлением об избыточном весе или 
ожирении [Roberts, Duong, 2013]. Связь в этом 
случае может быть прямая и обратная – то есть 
и депрессия приводит к завышению собственно-
го веса, и завышение веса вызывает повышен-
ный риск депрессии [Pasch et al., 2011; Martin et 
al., 2014; Qin et al., 2019; Riahi et al., 2019]. Об-
ширное норвежское исследование показало, что 
триггерами симптомов депрессии и тревоги мо-
гут оказаться и избыточный, и недостаточный 
вес [Skrove et al., 2016]. Было также обнаружено, 

что оценка собственного веса как недостаточно-
го связана с повышенным риском проблем с 
психическим здоровьем только среди мальчиков 
[Hammami et al., 2022].  

Опрос 64229 15-летних подростков из 47 
стран показал, что восприятие себя слишком 
худым или слишком толстым действительно мо-
жет быть связано с ухудшением психического 
здоровья, независимо от фактического веса 
[Fismen et al., 2022]. При этом неадекватная 
оценка собственного веса может иметь и защит-
ный эффект [Gu et al., 2024], что показано и в 
исследовании американских подростков, для 
которых восприятие своего веса как нормально-
го стало защитным фактором против депрессии 
[Thurston et al., 2017].  

Исследование связи между фактическим 
весом, насмешками над весом и проблемами 
психического здоровья было проведено и среди 
10 070 подростков в возрасте от 11 до 18 лет из 
школ Шанхая [Gu et al., 2024]. Распространен-
ность симптомов депрессии была самой высокой 
среди подростков с избыточным весом (19,70%). 
Распространенность симптомов депрессии, оди-
ночества, легкой тревожности и тяжёлых симпто-
мов тревоги среди подростков, которые подвер-
гались насмешкам, достигала 32,70%, 73,00%, 
34,00% и 25,30% соответственно.  

В исследовании 57 059 канадских под-
ростков было показано, что негативная само-
оценка веса и травля со стороны сверстников 
были триггерами симптомов депрессии и трево-
ги, но при этом связей с фактически весом под-
ростков обнаружено не было [Patte et al., 2021].   

Таким образом, связь между повышенной 
массой тела, самооценкой и психическими про-
блемами оказывается неоднозначной.  

 
Возможные стратегии совладания с образом 

 собственного тела 
В работе Cash с соавторами предлагаются 

три возможные стратегии совладания с образом 
собственного тела: позитивное принятие, кор-
ректировка собственной внешности, или игнори-
рование образа тела [Cash et al., 
2005]. Тестирование этих стратегий было прове-
дено в Италии, в выборке из 715 подростков 
обоего пола [Bianchi et al., 2023]. Изучалась 
оценка подростками качества жизни, роль в ней 
образа тела, удовлетворенность телом и пере-
едание. Первые три показателя формируют 
стратегию подростков в отношении образа тела. 
Наиболее адаптивной оказалась стратегия пози-
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93 
тивного принятия подростками образа собствен-
ного тела, связанная с наиболее низким риском 
переедания. Девочки-подростки обнаружили бо-
лее высокую уязвимость к перееданию и неудо-
влетворенности образом тела. 

 
Этнические и культурные различия в принятии 

 образа тела 
В выборке из 5255 немецких детей и под-

ростков от 8 до 18 лет изучалась удовлетворён-
ность образом собственного тела и адекват-
ность восприятия его размеров в связи с пове-
денческими и эмоциональными трудностями 
[Krause et al., 2023]. Использовалась шкала 
оценки фигуры, а также опросник Гудмана 
[Goodman, 2001]. Высокий уровень проблем с 
поведением наблюдался у детей и подростков с 
большими значениями BMI, с неправильной 
оценкой размеров собственного тела и с неудо-
влетворённостью образом тела, что совпадает и 
с результатами других исследований [Cabaco et 
al., 2021; Maezono et al., 2019]. Своим телом в 
той или иной степени были не удовлетворены 
60% всех изученных немецких детей и подрост-
ков, при этом девочки были менее удовлетворе-
ны, чем мальчики.  

Интересны также результаты исследова-
ний обсуждаемых процессов во временной ре-
троспективе. Так, в репрезентативной выборке 
финских подростков возраста 13–17 лет была 
изучена динамика самооценки тела для интер-
вала с 1998 по 2018 год [Mishina et al., 2024]. Ис-
следование базировалось на анализе 6660 ан-
кет.  Принятые в работе категории массы тела 
были основаны на данных о распределении 
массы тела у финских детей [Saari et al., 2011]. 
За 20-летний период исследования среди дево-
чек-подростков произошло значительное сниже-
ние неудовлетворенности телом и проявлений 
тяжёлых пищевых нарушений. Для мальчиков в 
течение того же периода все показатели были 
стабильны, что совпадает с результатами ис-
следования образа тела и среди исландских 
подростков [Asgeirsdottir et al., 2012; Ingolfsdottir 
et al., 2014]. При этом почти 70% девочек изу-
ченной выборки были недовольны своим телом, 
а три из четырех девочек хотели бы похудеть, 
хотя только 14% девочек имели избыточный вес.  

Исследование связи образа тела с риска-
ми неупорядоченного питания было проведено 
также среди подростков – коренных жителей 
Тайваня и подростков – иммигрантов второго 
поколения [Chen et al., 2023]. С 1994 года кон-

такты между Тайванем, Китаем и странами Ас-
социации государств Юго-Восточной Азии стали 
способствовать значительному увеличению чис-
ла межнациональных браков на Тайване [Lin, 
2012]. Дети от этих браков гораздо больше стра-
дают от социальных или психологических про-
блем, чем дети коренных тайваньцев [Yang et 
al., 2014; Wu et al., 2015].  

Исследование проводилось в 2019 году в 
городе Нью-Тайбэй. Выборка включала 729 под-
ростков от 13 до 16 лет, из которых 24,42% были 
иммигрантами, а 75,58% – тайваньцами. Для 
оценки расстройств пищевого поведения ис-
пользовался тест EAT-26, психологический дис-
тресс измерялся с помощью шкалы BSRS-5 [Pan 
et al., 2021]. 

Распространенность неупорядоченного 
питания среди подростков-иммигрантов соста-
вила 16,85%, а среди подростков – коренных 
жителей Тайваня – 9,62%.  Более чувствительны 
к насмешкам по поводу веса оказались подрост-
ки-иммигранты; у них избыточный вес или ожи-
рение были статистически достоверно связаны с 
травлей со стороны сверстников.   

 
Влияние социальных сетей и Интернета на 

 самооценку и образ тела подростков 
Социальные сети сегодня представляют 

собой обширное пространство для самопрезен-
тации подростков, наиболее распространённой 
формой которой является визуальная, то есть 
размещение в социальных сетях собственных 
фотографий.  

Некоторые результаты исследований этой 
сферы жизни подростков говорят о связи более 
высокой частоты использования социальных 
сетей и более низкой самооценки [Steinsbekk et 
al., 2021]. Однако ситуация оказывается не столь 
однозначной. Так, самооценка подростков, заня-
тых в социальных сетях личной самопрезента-
цией, то есть придерживающихся так называе-
мой самоориентированной стратегии, не меня-
лась или даже росла.  Напротив, самооценка 
подростков, озабоченных наблюдением за дру-
гими, снижалась, особенно самооценка внешно-
сти. В наибольшей степени эта закономерность 
была выражена у девочек и у младших подрост-
ков по сравнению со старшими [Steinsbekk et al., 
2021; Timeo et al., 2020].  

Согласно опросам, 50% пользователей 
социальных сетей редактируют свои фотогра-
фии.  Выяснилось, что редактирование фото-
графий, связанное с постоянными сравнениями 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0001691822001445
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0001691822001445
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0001691822001445
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0001691822001445
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0001691822001445
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0001691822001445
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своей внешности с внешностью других, может 
негативно влиять на образ тела и образ лица 
[Cohen et al., 2021; Tiggemann et al., 2020]. Иссле-
дование 403 пользователей социальных сетей, 
86,65% которых составляли студенты, показало 
снижение самооценки у тек, кто активно редакти-
ровал свои фотографии [Ozimek et al., 2023].  

Пребывание подростков в социальных се-
тях имеет и другую сторону – высокую вероят-
ность возникновения интернет-зависимости. У 
мальчиков и юношей зависимость выше, чем у 
девочек и девушек [Mo et al., 2020]. Интернет-
зависимость может быть связана со снижением 
самооценки, но есть и обратная связь – люди с 
низкой самооценкой ищут возможности саморе-
ализации на просторах Интернета [Mathew, 
Krishnan, 2020]. 

Интернет-зависимость проявляется не 
только на поведенческом, но и на нейрофункци-
ональном уровне, и связана с изменениями в 
префронтальной коре, в виде снижения тормозя-
щего контроля, влияющего на принятие решений 
[Brand et al., 2019]. Метаанализ 2 898 статей вы-
явил высокий процент исследований по наруше-
ниям корковых и подкорковых структур у подрост-
ков с интернет-зависимостью [Méndez et al., 2024].  

 
 

Обсуждение 
Даже краткий обзор зарубежных публика-

ций по проблемам ассоциаций физического и 
психологического статуса подростков позволяет 
наметить основные направления современных 
исследований в этой области.  

Особое значение для подростков имеет 
самооценка внешности, или образ тела. Нега-
тивный образ тела оказывается у подростков 
предиктором многих поведенческих и эмоцио-
нальных проблем. Прежде всего, это расстрой-
ства пищевого поведения, которые неслучайно 
приходятся на тот возраст, когда подростки ока-
зываются наиболее сенситивны к мнению окру-
жающих и к популярным социальным стереоти-
пам. Девочки-подростки больше, чем мальчики, 
подвержены давлению сверстников и СМИ по 
поводу их образа тела, и эта тенденция у дево-
чек с возрастом усиливается, будучи более ста-
бильной и в целом более низкой у мальчиков. 

Главным источником беспокойства под-
ростков в связи с их внешностью является лиш-
ний вес. Многие исследования подтверждают 
влияние лишнего веса и ожирения на психиче-
ское здоровье подростков. При этом роль нега-

тивного фактора может играть не столько сам 
вес, сколько отношение к нему окружающих [Yu, 
Perez, 2020].  Насмешки по поводу веса влияют 
на оценку своего веса подростками и усиливают 
интернализацию стигматизации по этому пово-
ду, в итоге эффекты негативной самооценки ве-
са и травли по поводу веса накладываются, что 
усиливает негативный психологический эффект.  

Особое внимание в работах зарубежных 
коллег уделяется актуальной проблеме выра-
ботки стратегий, с помощью которых подростки 
могли бы принять свой образ тела [Cash et al., 
2005]. С одной стороны, позитивное принятие 
своего тела является адаптивной стратегией, 
которая может предотвратить проявления нару-
шений пищевого поведения. С другой стороны, у 
подростков, полностью принимающих свой образ 
тела, наблюдается и более высокий уровень 
фиксации своего внешнего вида, что может при-
вести к излишнему вниманию к реальным и мни-
мым недостаткам и попыткам их «исправления».  

Ещё одним трендом современных зару-
бежных исследований является изучение этни-
ческих различий в проявлениях связи образа 
тела с самооценкой, однако здесь требуется 
дальнейшее накопление представительных 
сравнительных данных. Тем не менее, несо-
мненный интерес представляют результаты ис-
следований финских подростков, показавшие по-
зитивную временную тенденцию у девочек по 
снижению уровня негативной самооценки внеш-
ности и по стабильности этого показателя у 
мальчиков [Mishina et al., 2024]. Возможно, эти 
результаты свидетельствуют об эффективности 
среди европейских подростков политики повыше-
ния в СМИ позитивного образа тела и ограниче-
ний на использование нереалистичных изобра-
жений тела в модном бизнесе. Позитивное отно-
шение к телу популяризируется и через 
платформы социальных сетей [Cohen et al., 2021]. 

Показательны также результаты исследо-
вания, проведённого на Тайване, и выявившего 
более высокую уязвимость к проблемам, связан-
ным с образом тела, у подростков-иммигрантов 
по сравнению с подростками – коренными тай-
ванцами [Chen et al., 2023]. Подобные сложности 
могут возникать у иммигрантов подросткового 
возраста и в других странах, будучи одним из ас-
пектов проблем иммиграции в целом. 

Актуальным и перспективным направле-
нием исследований представляется изучение 
поведения подростков в социальных сетях в 
плане ассоциаций с их психическим и физиче-
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ским здоровьем. Наиболее интересные итоги 
этих исследований состоят, по мнению автора, в 
том, что реализация самоориентированной 
стратегии поведения подростков в социальных 
сетях может способствовать повышению их са-
мооценки и позитивному отношению к собствен-
ной внешности. 

Таким образом, проблемы связи само-
оценки внешности с реальными физическими 
особенностями современных подростков затра-
гивают самые разные стороны их жизни и тре-
буют широких междисциплинарных подходов, 
что находит отражение в новых трендах научных 
исследований. 

 
 
 

Заключение 
Представленный в статье обзор зарубеж-

ных публикаций демонстрирует широкую раз-
ветвлённость исследовательской тематики, свя-
занной с одним из аспектов изучения подростко-
вого возраста – роли самооценки внешности 
(образа тела) в формировании физического и 
психического здоровья подростков и молодых 
людей, а также связь самооценки со многими со-
циальными проблемами. Всё вышесказанное 
предопределяет актуальность и значимость раз-
вития междисциплинарных исследований в обла-
сти ассоциаций показателей физического и пси-
хологического статуса среди современной моло-
дёжи разных возрастных и социальных категорий. 
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SOME TRENDS IN MODERN RESEARCH OF PSYCHOSOMATIC 
ASSOCIATIONS IN ADOLESCENTS (BASED ON PUBLICATIONS  

IN FOREIGN JOURNALS) 
 

Introduction. The article presents an overview of the results of studies in associations between physical 
and psychological status of adolescents, published in English-language journals over recent years. The analy-
sis carried out outlines the main directions of current research in this area and allows Russian specialists to be 
acquainted with the problems and approaches to their solution practiced today by foreign colleagues. 
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