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Целью излагаемого исследования явилось выявление «немых» элементов социальных 

представлений о теле. Объектом исследования явились мужчины и женщины, принад-

лежащие к субкультуре, связанной с увлечением садомазохистическими практиками; 

выборку составили представители этой субкультуры в возрасте от 19 до 54 лет (N = 77 

человек, 40% женщин). Предмет исследования — особенности социальных представ-

лений о теле. Основным методом исследования явился опрос, инструментом для ана-

лиза социальных представлений выступала ассоциативная методика. Полученные ре-

зультаты свидетельствуют о том, что тело (женское и мужское) мыслится через анти-

номию «мужчина—женщина», с вытекающими атрибутами каждого полюса (сила—

красота). Элементы представлений о теле (женском или мужском) кристаллизуются 

вокруг соответствующих элементов: красота — в случае женского тела в группе жен-

щин, сила и мышцы — в случае мужского тела в группе мужчин. В каждом случае 

можно говорить о нормативном и идеализированном представлении о теле. Элементы, 

образующие представление о женском теле, имеют позитивную коннотацию, в случае 

представления о мужском теле — нейтральную и позитивную. Скрытый элемент 

представлений (область гениталий) встраивается в логику понимания мужского тела, 

если учесть анализ мужского тела через призму истории культуры. 

Ключевые слова: социальные представления, тело, скрытый элемент представлений. 
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The aim of the presented study was to identify so called “mute” elements of social represen-

tations of the body. The sample consisted of representatives of the BDSM subculture at the 

age of 19 to 54 years (N=77 people, 40% women). The free association technique was used 

in order to reveal the social representations of the body. The obtained results indicate that 

the body (in groups of males and females) is represented through the antimony “man-

woman” with the resulting attributes of each pole (“strength”- “beauty”), so the social repre-

sentations of the body are crystallized around the corresponding elements: beauty - in the 

key element of the female body in the group of women, strength and muscles are the key el-

ements in case of the male body in the group of men. In each case the normative and ideal-

ized representations of the body are revealed. In each case we can speak about normative 

and idealized representation of the body. The mute zone of the social representation (genital 

area) suits the logic of the male body vision, if we take into account the analysis of the male 

body through the prism of cultural history. 

Keywords: social representations, body, “mute zone” of social representations. 
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Введение 
Тело — одна из ключевых тем богословских и философских текстов, на ее изучение об-

ращают внимание представители целого ряда наук (от медицины и антропологии до искус-

ствоведения [2; 3]). 

Всего лишь беглый взгляд на соответствующую литературу [2; 3; 4; 5; 17; 20; 21; 29] поз-

воляет констатировать не только наличие чрезвычайного интереса исследователей к пробле-

ме тела, но и существование многообразия призм рассмотрения этого вопроса, объяснения 

проблематики, связанной с телом. 

В фокусе научного и обыденного дискурсов о теле оказываются такие измерения, как: 

здоровье—болезнь; природное—социальное—культурное; субъектное—объектное; говоря-

щее—немое; идеальное—реальное; целостное—фрагментированное; индивидуальное—

социальное; мужское—женское; моральное—аморальное; нормальное—девиантное; духов-

ный верх—телесный низ; реальное — виртуальное и многие- многие другие. Приведенные 

выше измерения дискурса о теле указывают как на комплексность и сложность этого объек-

та, так и на интерес к нему со стороны различных социогуманитарных дисциплин, в частно-

сти психологии. 

Разумеется, приведенные выше темы научного и обыденного дискурсов о теле не являют-

ся исчерпывающими; впрочем, такая задача не стояла перед нами. Равным счетом мы не пре-

следовали цели изложить здесь обзор концепций и моделей, которые ставят тело в центр 

своего рассмотрения и изучения. Это могло бы стать темой отдельного теоретико-

аналитического исследования. 

Заметим, что с 2004 г. выходит специализированный журнал «Body image», на страницах 

которого представители социальных наук, и в первую очередь психологии, обсуждают про-

блемы образа тела и внешности человека, где, как декларируется в целях издания, психоло-

гическое измерение переплетается с социокультурным. Парадоксальным образом за все вре-

мя существования в этом авторитетном издании едва ли можно обнаружить исследования, 

выполненные в логике теории, которая позволяет изучать особенности социального мышле-

ния [20], специфику обыденной трактовки тела, на которую человек опирается в повседнев-

ной жизни, действуя или бездействуя в отношении своего тела. В фокусе внимания исследо-

вателей оказываются, скорее, конструкты интраиндивидуального уровня, сопряженные с об-

разом тела. 

В настоящей работе внимание будет сфокусировано исключительно на рассмотрении про-

блемы тела через призму теории социальных представлений [19; 20; 24; 25]. Эта теория при-

надлежит к наиболее высокому уровню объяснения — идеологическому (по трактовке 

В. Дуаза). 

В силу того, что основные положения этой теории известны отечественному читателю, 

неоднократно обсуждались в литературе (среди прочих [1]), остановимся здесь кратко только 

на тех положениях, игнорирование которых затруднит понимание разрешаемого здесь ис-

следовательского вопроса. 

На важность изучения тела в рамках теории социальных представлений указывал С. Мос-

ковиси еще на заре возникновения и развития этой теории — в 60-х гг. [18]. Вслед за С. Мос-
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ковиси, Д. Жоделе подчеркивала, что тело оказывается ключевым вопросом для психологии 

в целом, указывая на то, что именно для теории социальных представлений эта тема оказы-

вается привилегированной [20]: реальность тела является одновременно и социальной, и 

субъективной. Представления о теле тесно связывают три важных сферы: психологическую, 

социальную и культуральную [20]. Таким образом, именно теория социальных представле-

ний, в фокусе которой оказывается изучение социальных представлений, понимаемых как: 

«…системы ценностей, идей и практик с двоякой функцией... во-первых, установить поря-

док, который позволит индивидам ориентироваться в своем материальном и социальном ми-

рах и овладевать ими; во-вторых, обеспечить коммуникацию между членами сообщества, 

снабдив их кодом для социального обмена и кодом для присвоения имен и классификации 

различных аспектов их мира и их индивидуальной и групповой истории» [24, p. xiii], оказы-

вается в наибольшей степени адекватным инструментом, который позволяет вскрыть то са-

мое «социальное в глубине индивида» [20, p. 212]. Помимо функции знания, на которую ука-

зывает С. Московиси в определении социальных представлений, существуют и другие функ-

ции: регуляция социального поведения и оправдание социальных отношений; конструирова-

ние и управление социальной идентичностью. Социальная практика и социальное влияние 

являют собой два ключевых фактора трансформации социальных представлений. 

Другими словами, именно эта теоретическая рамка позволяет проанализировать, с од-

ной стороны, психологическое измерение, включающее субъективный уровень, где перво-

степенны отношения человека с собственным телом, его ощущения удовольствия или боли, с 

другой — тот самый социальный пласт (включающий принадлежность к социальным катего-

риям, коммуникации на различных уровнях), который влияет на субъективное знание инди-

вида о своем теле [20]. 

Как уже отмечалось выше, многогранность дискурса о теле в полной мере соответствует 

критериям полиморфности объекта социальных представлений [15]. 

Наконец, в работе К. Фламана и М.-Л. Рукета [15], где излагается методология исследова-

ния социальных представлений, в классификации объектов социальных представлений (ко-

торая не является исчерпывающей и окончательной, но объединяет объекты, которые иссле-

довались в рамках теории), тело, как объект социальных представлений, принадлежит к кате-

гории «здоровье и социальная сфера». 

Сказанное выше дает серьезные основания для предположения о том, что у этого объекта 

представлений имеется солидная история в рамках теории, что существует значительное ко-

личество исследований, в которых тело оказывалось бы в фокусе исследовательского инте-

реса. 

Однако анализ литературы свидетельствует об обратном: в реальности можно обнаружить 

скорее незначительное количество исследований о теле, предпринятых в рамках теории со-

циальных представлений [10; 11; 12; 13; 14; 16; 20; 30; 31; 32]. В частности, в специализиро-

ванном журнале, посвященном теории социальных представлений, «Papers on Social 

Representations», издаваемом с 1992 г., можно обнаружить лишь единичные работы, где бы 

тело оказывалось в фокусе внимания авторов [например: 11; 12]. 

Анализ немногочисленных исследований, опубликованных в разное время и в самых раз-

личных изданиях, позволяет сделать ряд интересных наблюдений: с одной стороны, исследо-

вания реализованы в рамках различающихся подходов теории социальных представлений; 

среди ключевых вопросов исследования: специфика социальных представлений о теле в эт-
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нических, возрастных, гендерных и профессиональных группах; особенности содержания и 

структуры социальных представлений как результат физической активности; понимание тела 

в группах мужчин и женщин с физическими дисфункциями (будь то параплегия, тетраплегия 

парез и др.) [1]; социальные представления в системе представлений (представлений о теле, о 

здоровье, старении и СПИДе); специфика понимания тела, представления о теле, транслиру-

емые в массмедиа [10; 11; 12; 13; 14; 16; 20; 30; 31; 32]. 

С другой стороны, специфична выборка, на которой каждый раз реализуются исследова-

ния: это либо представители подростково-молодежной среды (преимущественно девушки, 

чей средний возраст оказывается в диапазоне от 21 до 23), либо люди пенсионного возраста 

(мужчины и женщины в возрасте от 60 до 84 лет [10; 11; 30; 31; 32] или женщины в возрасте 

после 75 лет [12]). Конечно, в качестве аргументов в пользу такого выбора можно принять 

указание на необходимость разработки рекомендаций профилактического характера. Соци-

альные представления являют собой определенные фильтры на пути информационного воз-

действия, отсюда для эффективности профилактического воздействия требуется проанализи-

ровать социальные представления об интересующем объекте у целевой аудитории. 

В то же самое время сфокусированность внимания только на этих группах, несомненно, 

ограничивает понимание специфики представлений о теле в более широком смысле, ограни-

чивает спектр рассматриваемых вопросов. 

С. Московиси указывал на важность анализа тела через призму теории социальных пред-

ставлений еще в начале 60-х гг. К. Эрзлиш, отдавшая предпочтение другим объектам иссле-

дования — здоровью и болезни (а не проблематике тела, как это предлагал сделать С. Мос-

ковиси [18]), имела многочисленных последователей. Проблематика здоровья и болезни яв-

ляется поистине ключевой для теории социальных представлений. В пользу этого говорит не 

только соответствие критериям, по которым определяются объекты социальных представле-

ний [15], но и сам потенциал и применимость теории социальных представлений. Более того, 

здоровье и болезнь оказываются в фокусе внимания значительного числа исследований в 

рамках этой теории, начиная от классических работ С. Московиси, К. Эрзлиш, Д. Жоделе 

[19; 24; 25]. Пандемия Covid-19 только в очередной раз продемонстрировала адекватность и 

эвристичность теории (например, [8; 27]). В фокус внимания попадают не только разнооб-

разные аспекты проблематики здоровья и болезни, но и представления, порожденные в раз-

личных группах (возрастных, этнических, социальных, профессиональных) и пр. 

Таким образом, представляется возможным констатировать наличие своего рода парадок-

са: с одной стороны, классики теории социальных представлений подчеркивают важность 

тела как объекта теории социальных представлений (и релевантность теории социальных 

представлений для изучения этого объекта), с другой стороны, столь важный объект для тео-

рии в реальности не получил достойного внимания исследователей. 

Более того, тело, по сравнению с различными объектами социальных представлений, об-

ладает специфическими особенностями: во-первых, оно едва ли понимается вне размышле-

ний о собственном теле, вне отождествлений между Я и собственным телом. Во-вторых, оно 

мыслится через призму категорий (пол, возраст, этническая принадлежность). Эти категории 

являют собой организующие принципы когнитивной деятельности человека. Проиллюстри-

руем это на примере, о котором рассуждает С. Московиси [26]: антиномия «мужчина—

женщина» сопряжена с разными качествами: мужчине приписывается сила, женщине — кра-

сота [26]. Очевидно, что при обсуждении тела как объекта социальных представлений актуа-

лизируется эта старинная оппозиция, которая, как отмечает С. Московиси, определяет обра-
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зы, языковые конструкции, поведение в соответствии с представлениями [26]. Наконец, тело 

— это «сензитивный» объект социальных представлений, связанный с сексуальностью, с 

сексуальными практиками, с соответствующими социальными нормами и табу. 

В этой связи становятся понятными и ожидаемыми результаты исследований социальных 

представлений о теле, в которых систематически присутствуют элементы — красота и здо-

ровье [2; 7]. Эти составляющие имеют достаточно устойчивую нормативную коннотацию. 

Исследователи, вероятно, имеют дело с так называемым феноменом «скрытой зоны» [28], 

когда элементы социального представления как бы «замаскированы», это, в первую очередь, 

объясняется природой объекта представления. Без использования специальных исследова-

тельских приемов элементы, касающиеся тела, наталкиваются на определенные табу, как 

следствие — маскируются. Сказанное выше означает, что для изучения социальных пред-

ставлений о теле необходима достаточно сложная и многоуровневая стратегия исследования, 

которая, в частности, предполагает обращение к специальным процедурам [6; 15; 23; 28], 

позволяющим вскрыть так называемые «немые» элементы в представлениях о теле. Все это 

не только определяет исследовательский вопрос и цель исследования, представленного в 

настоящей работе, но и указывает на важность и актуальность именно такой призмы анализа. 

В силу того, что в отечественной литературе едва ли встречаются работы (за исключением 

статьи П. Рато и Г. Ло Монако, опубликованной в тематическом номере по социальным 

представлениям [28]), в которых бы в фокусе внимания оказывался анализ скрытых элемен-

тов социальных представлений, необходимым видится изложение того, какие методические 

приемы используются. 

Как отмечает Ж.-К. Абрик, определенные элементы социальных представлений могут 

ускользнуть от анализа [6]. Именно так было в классических работах С. Московиси и Д. Жо-

деле [19; 25]. Говоря о психоанализе, респонденты не упоминали такой важный элемент пси-

хоаналитической теории, как либидо [28]. С точки зрения С. Московиси, это объясняется та-

буированностью соответствующей темы [27]. В исследовании о безумии Д. Жоделе [19] ре-

спонденты действовали в отношении психически больных, проживающих у них, в соответ-

ствии со старинными убеждениями о заразности психических заболеваний, при этом едва ли 

говорили об этом в интервью. Очевидно, что это не единичные факты, при этом, как отмеча-

ют П. Рато и Г. Ло Монако, исследования «немой зоны» социальных представлений начались 

сравнительно недавно (теория появилась в 1961 г., исследования «немой зоны» — только в 

2000 г.) [26]. 

Для того чтобы обнаружить такие элементы, требуется снизить нормативное влияние, ко-

торое в значительной степени присутствует в исследованиях социальных представлений, ре-

ализованных с помощью опросников [26]. Для реализации этой задачи и требуются специ-

альные методические приемы, которые способствовали бы высказыванию таких социально 

нежелательных элементов [21]. Очевидно, что изучение социальных представлений о теле с 

необходимостью должно опираться на идеи о скрытых элементах, что позволит снизить 

нормативное влияние. 

На основе анализа литературы П. Рато и Г. Ло Монако предлагают различать основные 

варианты таких приемов: манипулирование частным и публичным контекстами, норматив-

ная деконтекстуализация, или замещение [28]. В нашем исследовании предпочтение было 

отдано приему замещения. Насколько позволяют судить исследования, респонденты доста-

точно свободно высказывают социально нежелательные элементы от лица других, по срав-

нению с собственным мнением [28]. Использование этого приема позволит ответить на во-
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прос о том, какие элементы оказываются скрытыми, проливают свет на специфику представ-

лений о теле. 

Анализ скрытых элементов социальных представлений о теле. 

Целью этого этапа более широкого научно-исследовательского проекта стало выявление 

«немых» элементов социальных представлений о теле. 

Объектом исследования явились мужчины и женщины, принадлежащие к субкультуре, 

связанной с увлечением садомазохистическими практиками, выборку составили представи-

тели субкультуры, связанной с увлечением садомазохистическими практиками, в возрасте от 

19 до 54 лет (N = 77 человек, 40% женщин). Предмет исследования — особенности социаль-

ных представлений о теле. 

Обращение к этой группе объясняется тем, что на предыдущих этапах исследования нами 

не было выявлено различий [2; 9] в группах, различающихся по практикам в отношении соб-

ственного тела (например, наличие / отсутствие модификаций тела, вовлеченность / отсут-

ствие вовлеченности в спортивную активность) в двух возрастных группах. Как уже было 

сказано выше, согласно положениям теории социальных представлений, социальная практи-

ка в отношении объекта является фактором динамики представлений. 

Представители субкультуры, связанной с увлечением садомазохистическими практиками, 

видятся как индивиды, использующие специфические сексуальные практики, связанные со 

значительной интенсивностью вовлечения тела в отличие от традиционных форм сексуаль-

ных практик [33]. Это, исходя из логики теории социальных представлений, должно отра-

зиться на представлениях о теле, а именно: представления о женском и мужском теле в соот-

ветствующих группах будут выстраиваться вокруг иных элементов, чем традиционные кра-

сота и сила, включая элементы, указывающие на функциональность тела (как результат со-

ответствующих сексуальных практик). Кроме того, с помощью соответствующего методиче-

ского приема предполагается вскрыть так называемые немые элементы представлений, кото-

рые касаются сексуальности. 

Методы и процедура исследования. Основным методом исследования явился опрос в ва-

рианте анкеты (в онлайн-формате). Ключевым инструментом для анализа социальных пред-

ставлений в различных теоретических подходах теории социальных представлений является 

ассоциативная методика [6; 23]. В нашем случае в нормативном условии использовалась ме-

тодика свободных продолжающихся ассоциаций, в условии замещения — методика ограни-

ченных продолжающихся ассоциаций. 

Представителям субкультуры, связанной с увлечением садомазохистическими практика-

ми, предлагалось принять участие в исследовании представлений о теле; если они соглаша-

лись, то им предъявлялась ссылка на опросник (каждой группе предлагалась ссылка на жен-

скую или мужскую версию опросника соответственно). Группам респондентов (женщинам и 

мужчинам) сначала предлагалось указать пять слов или выражений, которые сразу приходят 

в голову, когда они думают о женском теле (в группе женщин) и мужском теле (в группе 

мужчин) (это условие было обозначено как нормативное), затем предлагалось ответить на 

тот же самый вопрос, но от имени женщин в целом (группа женщин) и мужчин в целом 

(группа мужчин). Такая инструкция соответствует условию замещения [23]. 

Каждый ответ предлагалось оценить по шкале от –3 до +3. Это измерение позволило 

определить валентность элементов СП [23], другими словами, выявить оценочную коннота-

цию каждого ответа. 
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Анализ гипотетической структуры социальных представлений. Для выявления гипо-

тетической структуры социальных представлений был использован прототипический анализ 

[6; 15; 23]. Прототипический анализ, предложенный П. Вержесом [23], исходит из положения 

о том, что элементы ядра являются более «выпуклыми» по сравнению с элементами перифе-

рии [23]. Операционализация этой идеи предполагает использование двух параметров: 1) ча-

стота ассоциаций — параметр, который указывает на разделенность элементов представле-

ния, это эмпирический показатель консенсуса, лежащего в основе структурного подхода; 2) 

ранг появления ассоциации — своего рода время реакции (в исследовании невозможно пред-

принять замер скорости реакции, но ранг появления ассоциации указывает на важность по-

нятия для респондента) [6; 23]. Сочетание этих параметров в рамках структурного подхода 

выступает в качестве показателя центральности элементов; однако сам прототипический 

анализ выступает инструментом, который позволяет говорить лишь о гипотетической струк-

туре представления. Окончательное решение о структуре представления принимается по ре-

зультатам дополнительного этапа исследования [6; 23]. Матрицы данных, полученные с по-

мощью методики свободных и ограниченных ассоциаций, были составлены из слов и слово-

сочетаний, высказанных не менее чем 10% респондентов. Отметим, что в литературе на 

настоящий момент по-прежнему не существует консенсуса относительно порога согласован-

ности ответов, этот показатель варьирует от 3% до 50%. Полученные ассоциации в каждой 

выборке были лемматизированы и категоризованы в соответствующие семантические еди-

ницы. Матрица данных анализировалась с помощью программы IRaMuTeQ 0.7 alpha 2 [23]. 

Результаты исследования и их интерпретация 
В результате предпринятого анализа было выявлено, что в группе женщин (нормативное 

условие) все составляющие гипотетической структуры представления имеют только пози-

тивную коннотацию (от +1,7 до +3). Зона ядра (элементы с высокой частотой и низким ран-

гом появления, потенциальные элементы ядра, т. е. вокруг них потенциально кристаллизует-

ся социальные представления о женском теле) образована элементами: красота, грудь, 

нежность, изгибы тела (табл. 1). 

Зона контрастирующих элементов (элементы с низкой частотой и низким рангом появле-

ния) образована составляющими: женственность, фигура, тепло. 

Вторая периферическая зона объединяет элементы с низкой частотностью и высоким ран-

гом появления. В этой зоне находятся элементы: бедра, сила, руки, волосы, выносливость, 

сексуальность, область ягодиц, кожа, здоровье. Все эти элементы соответствуют индивиду-

альному опыту и выполняют роль контекстуализации элементов зоны ядра. 

В группе женщин (условие замещения) все составляющие гипотетической структуры 

представления о женском теле имеют только позитивную коннотацию (от +1,5 до +3). Зона 

ядра образована единственным элементом: красота (табл. 1). 

Контрастирующая зона (табл. 1) состоит из элементов с низкой частотой и низким рангом 

появления. По идее Ж.-К. Абрика: «…есть темы, заявленные немногими людьми (низкая ча-

стота), но которые считают их очень важными. Такая конфигурация может свидетельство-

вать о существовании подгруппы меньшинства с иным представлением... Но мы также мо-

жем найти здесь... дополнение первой периферии» [6, p. 63]. Исходя из этого положения, 

стоит обратить особое внимание на смысловые связи, которые могут иметь элементы, распо-

лагающиеся в данной зоне гипотетической структуры социальных представлений. Она объ-

единяет два элемента: грудь и сила. 
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Таблица 1 

Гипотетическая структура СП о женском теле в группе женщин  

(субкультура, связанная с увлечением садомазохистическими практиками) 

… Понятие (частота, ранг, валентность) 

Зона ядра Контрастиру-

ющие элементы 

Первая перифе-

рическая система 

Вторая перифе-

рическая система 

Нормативное 

условие 

(4,50; 2; 51)* 

Красота 

(12; 1,80; 

2,80)** 

Грудь (8; 1,89; 

1,60) 

Нежность 

(7; 2,10; 2,30) 

Изгибы тела  

(7; 2,10; 2,30) 

Женственность  

(3; 1,30; 3,00) 

Фигура  

(3; 2,30; 2,30) 

Тепло 

(3; 2,30; 3,00) 

 Бедра  

(4; 2,50; 3,00) 

Сила  

(4; 2,80; 2,50) 

Руки 

(3; 2,70; 1,70) 

Волосы  

(3; 2,70; 2,30) 

Выносливость 

(3; 2,70; 2,30) 

Сексуальность 

(3; 3,30; 2,30) 

Область ягодиц 

(3; 3,30; 1,30) 

Кожа  

(3; 3,70; 3,00) 

Здоровье 

(3; 4,30; 3,00) 

Условие  

замещения 

(9,38; 2;77)*  

Красота 

(13; 2,20; 2,10) 

Грудь  

(5; 1,80; 1,60) 

Сила  

(4; 2,20; 2,20) 

Изгибы тела  

(10; 3,20; 2,00) 

Фигура  

(4; 3,50; 2,20) 

Область ягодиц 

(4; 2,80; 1,50) 

Кожа  

(3; 2,70; 3,00) 

Здоровье 

(3; 2,70; 2,00) 

Сексуальность 

(3; 2,70; 2,00) 

Нежность 

(3; 3,00; 3,00) 

Примечание: «*» — в скобках указаны средние значения по частоте встречаемости и рангу 

появления ассоциации для каждого объекта СП. В соответствии с теорией СП и логикой про-

тотипического анализа, показатели по частоте и рангу понятия позволяют различать четыре 

соответствующие зоны в структуре СП [23]. Валентность — указывает на негативную, 

нейтральную или позитивную коннотацию элемента СП [23]. 
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Таблица 2 

Гипотетическая структура СП о мужском теле в группе мужчин  

(субкультура, связанная с увлечением садомазохистическими практиками) 

… Понятие (частота, ранг, валентность) 

Зона ядра Контрастиру-

ющие элементы 

Первая перифери-

ческая система 

Вторая перифе-

рическая система 

Норматив-

ное условие 

(9,46; 2; 59)*  

Сила 

(21; 2,00; 2,00)** 

Мышцы  

(19; 2,30; 1,60) 

Торс  

(10; 1,30; 0,70) 

Сильные руки  

(9; 2,20; 1,80) 

Борода  

(6; 2,20; 1,50) 

Волосатость  

(12; 4,10; –0,20) 

Область гениталий 

(11; 3,00; 1,50) 

Спорт  

(7; 2,60; 2,00) 

Плечи 

(6; 3,20; 1,50) 

Грудь 

(6; 3,20; 1,00) 

Красота  

(5; 2,80; 2,00) 

Пресс 

(5; 3,20; 1,40) 

Сильные ноги 

(4; 2,80; 0,80) 

Брутальность 

(4; 3,00; 1,50) 

Выносливость 

(4; 4,20; 2,80) 

Условие  

замещения 

(9,38; 2;77)* 

Сила 

(24; 2,00; 1,80)** 

Мышцы 

(24; 2,70; 1,70) 

Область  

гениталий  

(11; 2,10; 1,40) 

Торс  

(7; 2,10; 0,9) 

Сильные руки 

(7; 2,10; 1,70) 

Волосатость  

(13; 4,3,7; –0,40) 

Выносливость 

(7; 3,60; 2,10) 

Спорт  

(6; 3,20; 2,00) 

Сильные ноги 

(6; 3,20; 1,00) 

Пресс 

(5; 4,00; 0,60) 

Грудь 

(4; 2,80; 1,00) 

Борода  

(4; 2,80; 1,00) 

Брутальность 

(4; 3,50; 0,80) 

Примечание: «*» — в скобках указаны средние значения по частоте встречаемости и рангу 

появления ассоциации для каждого объекта СП. В соответствии с теорией СП и логикой про-

тотипического анализа, показатели по частоте и рангу понятия позволяют различать четыре 

соответствующие зоны в структуре СП [23]. Валентность — указывает на негативную, 

нейтральную или позитивную коннотацию элемента СП [23]. 
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Первая периферическая зона объединяет элементы с высокой частотностью и высоким 

рангом появления, она является своего рода послесловием по отношению к объекту социаль-

ных представлений, элементы, представленные здесь, мыслятся во вторую очередь по отно-

шению к самому объекту. В этой зоне находится элемент: изгибы тела. 

Вторая периферическая зона (элементы с низкой частотой и высоким рангом появления) 

образована составляющими: фигура, область ягодиц, кожа, здоровье, сексуальность, 

нежность. Все эти элементы соответствуют индивидуальному опыту и выполняют роль 

контекстуализации элементов зоны ядра. 

Во втором условии (замещения) обращает на себя внимание тот факт, что в зоне ядра 

остается только один элемент — красота. 

Как и результаты, полученные на предыдущем этапе научно-исследовательского проекта 

[2; 9], полученные здесь результаты говорят в пользу нормативности и идеализации пред-

ставлений о женском теле. Присутствие элемента «красота» соответствует идее темы «муж-

чина—женщина», развиваемой С. Московиси, согласно которой, женщина отождествляется с 

красотой [26], это ключевой атрибут. 

Если попытаться провести параллель между полученными результатами на этом дополни-

тельном этапе научно-исследовательского проекта и тем, что было получено на первом этапе 

[2; 9], то можно заметить, что содержание социальных представлений о женском теле в двух 

возрастных группах женщин достаточно близко к тому, что получено в случае женщин из 

субкультуры, связанной с увлечением садомазохистическими практиками. 

В результате аналогичного анализа, предпринятого в группе мужчин, было получено, что 

все составляющие гипотетической структуры представления (нормативное условие), имеют 

нейтральную или позитивную коннотацию (от –0,2 до +2,8). Зона ядра образована элемента-

ми с нейтральной и позитивной коннотацией: сила, мышцы, торс (табл. 2). 

Контрастирующая зона (элементы с низкой частотой и низким рангом появления, та самая 

область, где могут располагаться элементы, отражающие позицию меньшинства, или элемен-

ты, дополняющие первую периферию) (табл. 2) состоит из элементов: сильные руки, борода. 

Первая периферическая зона объединяет элементы с высокой частотностью и высоким 

рангом появления, т. е. элементы, которые мыслятся во вторую очередь по отношению к са-

мому объекту: волосатость, область гениталий. 

Вторая периферическая зона (элементы с низкой частотой и высоким рангом появления) 

образована составляющими: спорт, плечи, грудь, пресс, красота, брутальность, выносли-

вость, ноги. 

В группе мужчин (условие замещения) все составляющие гипотетической структуры 

представления о мужском теле имеют нейтральную или позитивную коннотацию (от –0,4 до 

+2,1). Зона ядра образована элементами: сила, мышцы, область гениталий (табл.2). 

Контрастирующая зона объединяет два элемента: торс и сильные руки. 

Первая периферическая зона объединяет элементы с высокой частотностью и высоким 

рангом появления. В этой зоне находится только один элемент: выносливость. 

Вторая периферическая зона образована составляющими: выносливость, спорт, сильные 

ноги, пресс, грудь, борода и брутальность. 

Во втором условии (замещения) обращает на себя внимание тот факт, что в зоне ядра по-

является элемент — область гениталий, который в нормативном условии располагался в пер-

вой периферии. Эта составляющая является тем самым «немым» элементом, на поиск кото-

рого и был направлен наш анализ. 
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Такой результат вполне согласуется с логикой, которую прослеживает И.С. Кон, предпри-

нимая анализ мужского тела через призму истории культуры [3]. Другими словами, это важ-

ное измерение для понимания тела. Другой вопрос: какова его роль в представлении? 

Напомним, что гипотетическая структура представления предполагает дополнительные меры 

для определения центральности элементов. К ответу на этот вопрос можно приблизиться, 

исходя из анализа сходства  

Если взглянуть на результаты, полученные в двух группах, то можно сделать вывод о том, 

что тело (мужское или женское) мыслится через антиномию «мужчина—женщина», где 

мужское тело отождествляется с силой, а женское — с красотой. Элементы периферии гипо-

тетической структуры представления являются конкретизацией этих элементов зоны ядра. В 

каждом случае существуют определенные зоны тела, которые являют собой атрибуты аб-

страктных составляющих зоны ядра, визуализируют их. 

Анализ сходства, хотя и не позволяет дать окончательного решения о структуре представ-

лений о теле (женском или мужском), все же является дополнительным инструментом для 

рассмотрения составляющих представления. Этот анализ базируется на критерии связанно-

сти, в основе лежит идея о том, между двумя элементами представления может существовать 

связь в большей или меньшей степени. В центре внимания оказывается совместная встреча-

емость элементов, вычисление индекса связи являет собой меру количественной оценки [23]. 

Именно такой анализ и был выполнен с помощью программы IRaMuTeQ 0.7 alpha 2 [23], 

что позволило получить дерево сходства в соответствующей группе респондентов для каж-

дого условия (рис. 1—4). 

 

Рис. 1. Дерево сходства ответов, полученных с помощью методики продолжающихся сво-

бодных ассоциаций (группа женщин (субкультура, связанная с увлечением садомазохистиче-

скими практиками) (нормативное условие)). Максимальное дерево совпадений (порог = 5) 
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Рис. 2. Дерево сходства ответов, полученных с помощью методики продолжающихся ограни-

ченных ассоциаций (группа женщин (субкультура, связанная с увлечением садомазохистиче-

скими практиками) (условие замещения)). Максимальное дерево совпадений (порог = 5) 

 

Рис. 3. Дерево сходства ответов, полученных с помощью методики продолжающихся ограни-

ченных ассоциаций (группа мужчин (субкультура, связанная с увлечением садомазохистиче-

скими практиками) (нормативное условие)). Максимальное дерево совпадений (порог = 5) 
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Рис. 4. Дерево сходства ответов, полученных с помощью методики продолжающихся ограни-

ченных ассоциаций (группа мужчин (субкультура, связанная с увлечением садомазохистиче-

скими практиками) (условие замещения)). Максимальное дерево совпадений (порог = 5) 

Сравнение структуры дерева сходства в группе женщин позволяет сделать заключение о 

том, что красота — это ключевой элемент, имеющий наибольшее количество связей с други-

ми элементами представления (организующая функция); смыслово именно этот элемент поз-

воляет увидеть единство остальных элементов, визуализирующих эту красоту (объективи-

рующих ее). 
В группе мужчин сравнение структуры дерева сходства по двум условиям позволяет заме-

тить, что элементы сила и мышцы имеют наибольшее количество связей. 

В логике теории социальных представлений — это дополнительный критерий, позволяю-

щий говорить о том, что эти элементы выполняют организующую функцию в представлении, 

они же придают смысл всему представлению, в котором мужское тело мыслится как спор-

тивно-мускулистое. 

Выводы 
Результаты, полученные в двух группах представителей субкультуры, связанной с увлече-

нием садомазохистическими практиками, в двух условиях (нормативное и замещение), поз-

воляют говорить о том, что тело (мужское и женское, соответственно в группе мужчин и 

женщин) мыслится через антиномию «мужчина—женщина» с вытекающими атрибутами 

каждого полюса (сила—красота). Элементы представлений о теле (женском или мужском) 

кристаллизуются вокруг соответствующих элементов: красота — в случае женского тела в 

группе женщин, сила и мышцы — в случае мужского тела в группе мужчин. В каждом слу-

чае, как и было получено в предыдущих исследованиях [2; 9], можно говорить о норматив-

ном и идеализированном представлении о теле. 

Элементы, образующие представление о женском теле, имеют позитивную коннотацию, в 

случае представления о мужском теле — нейтральную и позитивную. 
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Скрытый элемент представлений (область гениталий) встраивается в логику понимания 

мужского тела, если учесть анализ мужского тела через призму истории культуры [3]. 

Исходное предположения о том, что принадлежность к субкультуре, связанной с увлече-

нием садомазохистическими практиками, с ее специфическими сексуальными практиками 

будет модифицировать традиционную оппозицию «красота—сила» в представлениях о жен-

ском и мужском теле, не получило своей эмпирической поддержки, что говорит еще раз в 

пользу того, что тело является специфическим объектом представлений. Положение теории 

относительно социальной практики как фактора трансформации представления [15] не полу-

чает своей поддержки в случае представлений о теле. 

Эти результаты требуют специального осмысления, без которого невозможно наметить 

последующую стратегию исследования социальных представлений о теле. 

Если взглянуть на немногочисленные результаты исследований социальных представле-

ний о теле [10; 11; 12; 13; 14; 16; 20; 30; 31; 32] для того, чтобы контекстуализировать эмпи-

рические факты настоящей работы, то можно заметить, что обращение к представителям 

субкультуры, связанной с увлечением садомазохистическими практиками, где тело получает 

отличающееся использование [33], по сравнению с традиционными практиками, позволило 

выявить скрытый элемент представлений о теле в группе мужчин (область гениталий), но в 

целом, представления кристаллизуются вокруг нормативных элементов. И тот факт, что эле-

мент «область гениталий» становится смыслообразующим в нормативном условии в группе 

мужчин, но не является таковым по результатам анализа сходства в условии замещения. В 

логике теории результаты должны быть обратными. 

Следующим шагом, который необходимо предпринять, является теоретическое осмысле-

ние полученных здесь результатов, поскольку предположение, касающееся социальной прак-

тики как фактора трансформации представлений, основанное на теории социальных пред-

ставлений [15], не получило эмпирической поддержки. Продолжая линию анализа социаль-

ных представлений о теле, предполагаем важным понять влияние той или иной социальной 

практики в отношении объекта на представление о нем. Потенциальными группами могли 

бы стать работники коммерческого секса или натуристы. 
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