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Аннотация. Введение. В статье рассматриваются современные тенденции, связанные с телесной идеализа-
цией. Вопросы телесной идеализации возникают при художественном изображении человеческого тела. Концеп-
туальной основой исследования является учение о системных инверсиях в иерархии, в данном случае речь идет 
об иерархии ценностей. Инверсия заключается в том, что в этой системе на первое место выходят подчиненные, 
второстепенные ценности, затрагивающие телесность, а не духовную сферу человека. В итоге система адапти-
руется к инверсии и воспринимает ее как должное. Тем самым телесность становится существенной частью 
духовности. Знание и понимание таких тенденций необходимы при реализации художественного образования, 
в котором вопросы телесности затрагиваются особенно часто. Постановка задачи. Рассматривается роль теле-
сной идеализации в художественном образовании. Объективной антропологической тенденцией является пре-
обладание грациальности. Она находит и эстетическое выражение. В статье представлен краткий исторический 
обзор основных тенденций телесной идеализации. Методика и методология исследования. Особенности теле-
сных идеалов могут быть выявлены при графической диагностике. Испытуемым (школьникам 15 лет) предла-
галось изобразить человеческую фигуру. Всего в исследовании участвовало 147 юношей и 177 девушек из школ 
г. Новосибирска и Новосибирской области. Для выявления достоверности различий применялся критерий Фи-
шера. Результаты. В статье представлены результаты психодиагностического исследования, в котором показа-
но широкое распространение грациальных телесных идеалов среди подростков. Если учитывать все возможные 
признаки грациальности, то получено свыше 50 % грациальных фигур у испытуемых женского пола и не более 
10 % у испытуемых мужского пола. В результате исследования определено, что идеализация человеческой фи-
гуры в целом не зависит от степени ее детализации при изображении. В то же время идеализация затрагивает 
преимущественно женскую фигуру. Выводы. И обучающемуся, и преподавателю необходим осознанный подход 
к современным тенденциям телесной идеализации. Знание таких тенденций составляет необходимый компонент 
художественного  образования.
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Abstract. Introduction. The article deals with modern trends related to bodily idealization. Problems of bodily ide-
alization arise in the artistic depiction of the human body. The conceptual basis of the study is the doctrine of systemic 
inversions in the hierarchy, in this case we are talking about the hierarchy of values. The inversion lies in the fact that 
in this system subordinate, secondary values that affect the corporeality, and not the spiritual sphere of a person, come 
out in the first place. As a result, the system adapts to this inversion and takes it for granted. Thus, physicality becomes 
an essential part of spirituality. Knowledge and understanding of these trends is necessary in the implementation of 
art education, in which the issues of physicality are touched upon especially often. Problem statement. The role of 
bodily idealization in art education is considered.An objective anthropological trend is the predominance of gracility. 
This trend also finds aesthetic expression. The article presents a brief historical overview of the main trends of bodily 
idealization. Methodology and methods of the study. Features of bodily ideals can be identified by graphical diagnos-
tics. The subjects (schoolchildren aged 15) were asked to depict a human figure. In total, 147 boys and 177 girls from 
schools in Novosibirsk and the Novosibirsk region participated in the study.The Fisher criterion was used to identify 
the reliability of the differences.  Results. The article presents the results of a psycho-diagnostic study, which shows 
the wide spread of gracile bodily ideals among adolescents. If we take into account all possible signs of gracility, then 
more than 50 % of gracile figures were obtained in female subjects, and no more than 10 % in male subjects. As a result 
of the study, it was determined that the idealization of the human figure as a whole does not depend on the degree of 
its detail in the image.At the same time, idealization affects mainly the female figure. Conclusions. Both the student 
and the teacher need a conscious approach to the current trends of bodily idealization. Knowledge of such trends is a 
necessary component of artistic  education.
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Введение. Важнейшим объектом, находя-
щим отображение в изобразительном искусстве, 
с самого зарождения искусства является, безус-
ловно, человек. Человеческое тело с давних пор 
представляет собой объект идеализации. Зна-
ние свойств этого идеала является необходимым 
для всех, кто занимается изобразительным искус-
ством, и имеет непреходящее значение в струк-
туре художественного образования с тех времен, 
когда это образование  появилось.

Телесный идеал не оставался неизменным 
на протяжении истории человечества. Его исто-

рические изменения охватывают минимум два 
аспекта: во-первых, значимость телесного идеала 
(как абсолютная, так и сравнительная относитель-
но других идеализируемых конструктов); во-вто-
рых, характеристики самого этого идеала, его со-
держательное  наполнение.

Постановка задачи. Итак, вопросы телесной 
идеализации играют большую роль в художе-
ственном образовании. Они возникают всякий 
раз, когда нам приходится обращаться к изобра-
жениям человеческого тела. Рассмотрим общие 
закономерности телесной  идеализации.
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В настоящем исследовании соотносится образ 
тела как эстетическая категория, служащая пред-
метом обсуждения еще с ранней античности, и вос-
приятие схемы (образа) собственного тела; этот 
последний предмет научных исследований имеет 
собственную, более чем столетнюю историю [1].

Телесной идеализации как явлению присущи 
свойства, которые, с одной стороны, имманент-
но присутствуют во всех подобных идеальных 
конструктах (безотносительно к их предмету), 
а с другой – свойственны всем когнитивным опе-
рациям, связанным с биологической стороной 
природы человека. Эти закономерности проявля-
ются, соответственно, в иерархичности и поло-
вом  диморфизме.

Идеальные конструкты имеют иерархическую 
природу и сами формируют иерархию. Поскольку 
идеализация представляет собой операцию чело-
веческого мышления, то в ней непременно отра-
жается тот факт, что сфера идеального составляет 
более высокую иерархическую ступень, чем те-
лесность как таковая. Однако эта иерархическая 
система, как и все подобные иерархии, обладает 
важнейшим свойством: она способна порождать 
инверсивные отношения. Системная инверсия 
проявляется в том, что низший элемент, оставаясь 
формально на своей подчиненной иерархической 
позиции, приобретает в этой системе главенству-
ющее значение [2]. В полной мере это касается 
иерархической диады «душа и тело». По-ви-
димому, первым обратил на это внимание Пла-
тон: «Чтобы узнать, какова душа на самом деле, 
надо рассматривать ее не в состоянии растления, 
в котором она пребывает из-за общения с телом 
и разным иным злом, как наблюдаем мы это те-
перь, а такой, какой она бывает в своем чистом 
виде… К ней много пристало землистого, камени-
стого, дикого; если бы она это стряхнула, можно 
было бы увидеть ее подлинную природу – много-
образна она или единообразна и как она устроена 
в прочих отношениях» [3, с. 410]. Преобладающее 
внимание к вопросам телесности в современном 
мире отражает общую тенденцию к инверсиям 
в аксиологической иерархии. Следует напомнить, 
что развившиеся в иерархической системе инвер-
сии представляют собой более общую форму си-
стемных  противоречий.

Теперь обратимся к содержательной стороне 
телесного идеала. Известно, что человеческая фи-
гура, принадлежащая к мужскому или женскому 
полу, обладает определенным набором тополо-
гических признаков, по которым мы, собствен-
но говоря, и отличаем, кто перед нами: мужчина 
или женщина. Нарушения гендерной идентич-
ности по топологическим признакам составляет 
предмет современных психологических иссле-
дований [4]. С момента возникновения телесная 

идеализация приобретает ярко выраженный поло-
вой диморфизм. Согласно эволюционной теории 
пола В. А. Геодакяна существуют две равно необ-
ходимые ключевые функции, которые, собствен-
но, и требуют разделения на два пола: сохранение 
биологического вида и развитие этого вида. Со-
хранение вида (консервативная функция) доста-
лось женскому полу, развитие вида (оперативная 
функция) – соответственно, мужскому. Оператив-
ная функция, в свою очередь, связана с социально 
значимыми функциями; в частности, способность 
к силовому противостоянию себе подобным, от-
воеванию и отстаиванию ресурсов, а также про-
тивостоянию суровым силам природы в рамках 
разделения функций традиционно отводится муж-
скому полу [5], что не могло не сказаться на про-
явлениях телесной  идеализации.

Если начать анализ телесной идеализации с пер-
вобытных времен, то здесь мы в первую очередь 
столкнемся с недостатком материала. Подспорьем 
нам могут служить либо аналогии из наблюдений 
за современными народами, до сих пор находящи-
мися на первобытнообщинной ступени развития, 
либо артефакты из достаточно скудных остатков 
палеолитических материальных культур. Среди по-
следних несомненный интерес представляют «па-
леолитические Венеры», появление которых мо-
жет быть приурочено к первой половине верхнего 
палеолита. Эти антропоморфные фигурки преиму-
щественно женские (9/10 находок). Их объединяет 
некоторое стилевое единство, они представляют 
собой комплекс гипертрофированных черт, прису-
щих женской фигуре (при этом фигуре чрезмерно, 
даже несколько карикатурно упитанной). В них 
выражались представления об абстрактном жен-
ском теле как естественном производителе жизни, 
как первоисточнике жизни, а также воспроизвод-
стве родственного коллектива [6]. Идеализирован-
ная женская фигура представляла собой комплекс 
чрезмерно выраженных феминных черт, сочетаю-
щихся с дородством. Эта форма феминной сомати-
ческой идеализации встречается и у современных 
народов в недавнем прошлом, до контактов с ев-
ропейской цивилизацией, пребывавших на стадии 
первобытной  общины.

Первобытное восприятие телесного идеала 
неизбежно, вследствие особенностей мышления 
этого периода оно носило синкретический харак-
тер. Сакральное в таком мышлении не отделяется 
от повседневного, оно растворено в повседнев-
ном; телесный идеал, отвлеченный в нашем по-
нимании, здесь приобретает конкретные черты. 
Именно в таком виде восприятие телесности 
было унаследовано античной Грецией, где даже 
боги были телесны, в своем роде осязаемы и ка-
зались непосредственно представленными в окру-
жающей реальности [7, с. 285 – 286].
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В античной Греции родилось отвлеченное 
представление о некотором телесном идеале, 
который, в частности, должен быть отображен 
в скульптуре. Место такого идеала занял канон 
Поликлета, который выражал совершенные про-
порции тела [7, с. 35]. Однако этот канон не был 
единственным, появился канон Лисиппа, кото-
рый изображал человеческое тело несколько бо-
лее грациальным («тоньше и суше»). Для пони-
мания сущности телесной идеализации это был 
важный, возможно, решающий шаг. Как указывал 
А. Ф. Лосев, Лисипп заявлял, что другие делали 
изображения людей такими, какими они бывают 
в действительности, а он сам – такими, какими 
они кажутся [7, с. 284].

Движение от тяжести и массивности (робуст-
ных форм) к грациальности в целом составляет 
движение от первобытной дикости к цивилиза-
ции, от грубости к утонченности, от преоблада-
ния физической силы к доминированию интел-
лекта. Известно, что грациализация является 
общей антропологической тенденцией – прежде 
всего это уменьшение массивности опорно-дви-
гательного аппарата вследствие меньших на него 
нагрузок [8]. Такая тенденция затрагивает, конеч-
но, не только идеализированные, но и живые тела. 
Современный человек в целом значительно гра-
циальнее своих первобытных предков. Это, разу-
меется, не значит, что движение здесь возможно 
только в таком направлении; в истории телесного 
идеала случались и откаты, и встречные  течения.

Европейский средневековый религиозный 
аскетизм применительно к отношениям души 
и тела был не чем иным, как заимствованными 
и переработанными идеями Платона, причем выс-
шая часть (разум и дух) оказывалась с мужской 
стороны, низшая часть (тело, плоть) – с женской 
[9, с. 50]. Затем в эпоху Возрождения вновь об-
наруживается интерес к совершенному человече-
скому телу. Предметом эстетического осмысления 
становится энергичное мужское тело и изящные 
мягкие очертания женской фигуры, посколь-
ку и то и другое – прекрасное творение Божье  
[10, с. 53]. Изменчивость эстетических оценок 
сохранялась и далее, она сочеталась с реальной 
динамикой антропометрических показателей, до-
полняя и подчеркивая ее. Здесь можно вспомнить 
явно идеализированных, но совершенно не гра-
циальных красавиц, представленных в творчестве 
Питера Пауля Рубенса и Бориса Михайловича Ку-
стодиева, а также такую известную скульптуру, 
как «Помона» Аристида Майоля, также далекую 
от  грациальности.

Наступившая в новое время своеобразная мода 
на грациальность сопровождалась представлени-
ем о ее sui generis изысканности и аристократиче-
ской утонченности. Если простолюдину (или про-

столюдинке) пристойно было иметь крепкую фи-
гуру и здоровый цвет лица (как результат воздей-
ствия на кожу солнца и ветра), то представителям 
праздных классов это считалось несвойственным 
[11]. Эта тенденция, перешагнув через полтора 
столетия, в несколько измененном виде проявля-
ется и в настоящее  время.

Поскольку в наше время вопросам телесной 
идеализации (а шире – переформатированию соб-
ственного тела в соответствии с воспринятым его 
идеалом) уделяется большое (иногда даже болез-
ненное) внимание, то соответствующее значение 
приобретают и содержательные особенности 
телесного идеала. Современное состояние дан-
ного вопроса существенно отличается от того, 
что было несколько десятилетий назад: здесь 
и бесчисленные «конкурсы красоты», и широкая 
популярность татуировок, и получивший распро-
странение бодибилдинг, и выросший спрос на ус-
луги пластической («эстетической») хирургии. Та-
кая тенденция сопровождается широким распро-
странением дисморфомании в молодежной среде 
[12], весьма массовыми проявлениями невро-
генной анорексии [13; 14], а также атлетическо-
го невроза, характеризующегося бегством от ре-
альности в физические упражнения [15, с. 90]. 
 В свою очередь реакцией на идеализацию граци-
альной фигуры стало современное течение body 
pozitive [16; 17], выражающее агрессивное непри-
ятие самой телесной идеализации как таковой, 
поскольку культивируемый в обществе индиви-
дуализм противостоит всякой идеализации [18]. 
Нетрудно заметить, что подобного рода подходы 
к идеализации не могут реализоваться в среде, 
где интерес к телесной идеализации изначально 
отсутствует или слабо выражен. Иными словами, 
сложившийся ныне подход к телесной идеали-
зации делает исследования в этом направлении 
весьма актуальными, а знание вопросов телесной 
идеализации применительно к художественному 
образованию – особенно  востребованными.

Методика и методология исследования. Вы-
явление тех или иных аспектов телесной идеа-
лизации требует специальных диагностических 
мероприятий. Часто используется графический 
(рисуночный) метод психодиагностики. Здесь 
включается упоминавшийся ранее механизм ин-
версии: высший (символический) уровень об-
работки информации передает значение образа 
в расположенную ниже и иерархическом отно-
шении топологическую структуру. Другими сло-
вами, испытуемый получает задание изобразить 
фигуру, и он действительно изображает фигуру 
топологического класса «человек» – в том виде, 
в каком он ее воспринимает как «норму». Сим-
волы проникают в рисунок в порядке смысловой 
инверсии и отображаются в нем помимо воли ис-
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пытуемого, в этом заключается ценность проек-
тивной диагностики. Испытуемый не собирается 
передавать в рисунке свои символические пред-
ставления, но реально их  отображает.

В настоящей работе взяты наиболее иллюстра-
тивные показатели: такие как длина ног, полнота 
изображенной фигуры. Полнота фигуры как при-
знак учитывалась, если поперечный размер ту-
ловища приближался к продольному или пре-
восходил его. Длина ног считалась чрезмерной, 
когда она более чем вдвое превышала длину ту-
ловища (измеренную от основания шеи до пояса). 
Для участия в исследовании были привлечены 
школьники г. Новосибирска и районных центров 
Новосибирской области (147 юношей и 177 деву-
шек, всего 324 чел. все в возрасте 15 лет). Иссле-
дование рассматривается прежде всего как часть 
психологического сопровождения учебного про-
цесса в художественном вузе, как возможность 
определить исходный уровень представлений 
о телесной идеализации у учащейся молодежи. 
Обращаясь к принятому в обществе телесному 
идеалу, студенты должны хорошо представлять 
себе его природу и актуальное содержательное 
 наполнение.

Результаты. Полученные в ходе исследования 
данные показали, что идеализированные пропор-
ции фигуры встречаются в рисунках независимо 
от степени их реалистичности и степени дета-
лизации. Грациальные изображения в тестовых 
рисунках могут и не связываться с буквальным 
изображением какого бы то ни было конкретного 
тела; грациальные пропорции вошли уже в топо-
логическую структуру женской фигуры и утвер-
дились в  ней.

Для выявления достоверности различий между 
группами испытуемых мужского и женского пола 
в исследовании применялось угловое преобразова-
ние Фишера. Выявлено, что юноши достоверно чаще 
изображают полные («упитанные») фигуры, чем де-
вушки этого возраста – 25 и 12,4 % соответственно  
(p < 0,01). Напротив, в рисунках девушек чаще встре-
чаются чрезмерно длинные ноги у изображенной 
фигуры (22 против 3,4 %) (p < 0,01), вследствие чего 
фигура приобретает грациальный  вид.

Отметим, что чрезмерная длина ног не являет-
ся единственным и даже необходимым признаком 
грациальности. В основном это касается откро-
венно идеализированных фигур; но и другие фи-
гуры, даже карикатурные, тоже могут иметь неко-
торые признаки идеализации. Если учитывать все 

возможные признаки грациальности, то мы полу-
чим уже не 22 %, а свыше 50 % грациальных фи-
гур у испытуемых женского пола, и не более 10 % 
у испытуемых мужского пола (причем эти изобра-
женные фигуры в основном являются женскими, 
поскольку не все испытуемые изображают фигуру 
непременно своего  пола).

Таким образом, грациализация наблюдается 
не только как тенденция в антропологической 
картине современной популяции, но и как фор-
ма идеализированного образа женской фигуры, 
о чем красноречиво свидетельствуют данные про-
веденного исследования. Телесная полнота в вос-
приятие антропологической нормы у женского 
пола не вписывается, поэтому не включается 
как признак в обобщенный топологический образ 
женской  фигуры.

Такая картина отчасти объясняется 
еще и тем обстоятельством, что своеобразным 
противовесом грациализации выступает наличие 
огромного количества лиц с избыточной массой 
тела, в том числе среди женского населения, мо-
лодежи в частности. Этот не идеальный в наше 
время образ еще более подчеркивает идеализа-
цию грациального образа среди молодого поколе-
ния. В рассматриваемом возрастном контингенте 
наблюдается выраженное неприятие собственной 
внешности и желание изменить себя, что находит 
выражение в проективных свойствах рисунков ис-
пытуемых обоего  пола.

Выводы. Таким образом, состояние телесного 
идеала представляет собой важнейший вопрос, 
которому должно уделяться внимание в контек-
сте художественного образования. Выявленные 
в исследовании проективные особенности, при-
обретающие графическое выражение, составляют 
необходимую часть образовательного контента 
применительно к художественному образованию, 
поскольку отражают реальное состояние социо-
культурной среды в отношении к такому важному 
вопросу, как телесность человека. Обучающему-
ся необходимо осознанно подходить к вопросам 
отображения телесного идеала в его современном 
понимании, поэтому обучающимся важно знать 
материалы, отражающие тенденции в формирова-
нии такого идеала. При этом значение телесного 
идеала в ряду других объектов идеализации и со-
держательные особенности самой идеализации 
представляют собой, хотя и структурно сопряжен-
ные, но все же самостоятельные аспекты культур-
ного  дискурса.
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