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В статье обсуждается проблема восприятия возраста (своего и другого че-
ловека), которая рассматривается как частный случай социальной перцепции. 
Целью проведенного исследования является анализ компонентов внешнего об-
лика другого человека в структуре восприятия визуальных презентаций воз-
раста. В основу исследования легла специально сконструированная методика 
«Идентификация возраста личности с использованием фотовизуализации» 
(Т.А. Шкурко, Е.Г. Николаева). Эмпирическим объектом исследования высту-
пили: в качестве «моделей» (объектов восприятия) — 20 человек (10 мужчин, 
10 женщин в возрасте от 18 до 58 лет); в качестве субъектов восприятия — 
60 человек (47 женщин, 13 мужчин в возрасте от 18 до 77 лет). В работе пока-
зано, что центральное место в структуре восприятия визуальных презентаций 
возраста занимают устойчивые, среднеустойчивые и динамические компонен-
ты внешнего облика, среди которых доминирующее положение принадлежит 
устойчивым параметрам внешнего облика. Лицо, как средоточие устойчивых, 
среднеустойчивых и динамических компонентов внешнего облика, выступает 
наиболее значимым элементом внешнего облика при восприятии возраста дру-
гого человека. 
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Экспериментальные исследования

Введение 

В последние десятилетия исследова-
телями фиксируется значительный инте-
рес общества и науки к проблемам омоло-
жения внешнего облика [1—3; 5; 7, 8; 10]. 
В современных социально-экономиче-
ских, социокультурных условиях наблю-
дается все более углубляющийся разрыв 
между хронологическим, биологическим, 
психологическим и лицевым возрастом, 
что приводит к появлению у современно-
го человека переживаний и комплексов 
в условиях общения с другими людьми. 
Также возраст становится одним из ве-
дущих факторов дискриминации (эйд-
жизм), что ставит перед исследователями 
проблемы изучения социально-психоло-
гических факторов, критериев, структу-
ры восприятия возраста. 

В настоящее время в психологии, ге-
ронтологии, медицине имеется значи-
тельный интерес к данной тематике. Все 
работы можно разделить на два основ-
ных направления: 

1) изучение оценки возраста («age 
estimation») [19; 21; 22; 24], в рамках ко-
торого исследуются оценка возраста 
по лицу, параметры, факторы точности 
оценки, разрабатываются программы тре-
нингов точности оценки возраста и т. п.; 

2) изучение восприятия возраста не-
знакомого человека другими людьми 
(«perceived age») [18; 20; 23] — анализиру-
ются отдельные компоненты внешнего об-
лика, участвующие в процессе восприятия 
возраста другого, изучается их «вклад» в 
восприятие возраста другого, проводится 
поиск психофизиологических коррелятов 
воспринимаемого возраста. 

На сегодняшний день обозначена 
группа факторов, влияющих на точность 
оценки и специфику восприятия возрас-
та другого человека: пол, возраст объ-

екта и субъекта восприятия [19; 20; 24]; 
принадлежность их к одной возрастной 
группе, и, в более широком контексте, 
принадлежность их к одной социальной 
группе [19; 21]; наличие специальных 
обучающих программ, включающих в 
себя технологию обратной связи [22]; 
выражение лица объекта восприятия 
[24]. В исследованиях было обнаруже-
но, что: 1) способность к оценке возрас-
та другого человека снижается в связи с 
возрастом субъекта восприятия; 2) моло-
дые и пожилые определяют возраст чле-
нов своих групп более точно, чем возраст 
представителей других групп; 3) экс-
перты женского пола в определении воз-
раста светлокожих женщин демонстри-
руют большую точность, чем мужчины; 
4) оценка возраста пожилого человека, в 
целом, является более сложной задачей, 
чем оценка молодого; 5) возраст лиц с 
нейтральным выражением определяется 
наиболее точно, возраст лиц со счастли-
вым выражением занижается. 

Проанализированы наиболее важные 
с точки зрения восприятия возраста ком-
поненты лица (область глаз, губ, одно-
родность цвета кожи) [20]. Также в ряде 
работ доказано [18; 23], что восприни-
маемый возраст (результат социального 
восприятия одного человека другим) яв-
ляется маркером психофизиологических 
и биологических характеристик челове-
ка (показателей физического и когни-
тивного функционирования, длины те-
ломер лейкоцитов, риска смерти и т. п.). 

Несмотря на очевидную научную ак-
туальность и существенное прикладное 
значение данной проблематики, в отече-
ственной социальной психологии еще не-
достаточно работ, посвященных данной 
тематике. Исследователи в большей сте-
пени ориентированы на изучение оценок 
своего возраста субъектом восприятия 

79 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Социальная психология и общество. 2015 г. Том 6. № 4

(психологического возраста) [14; 15], 
рассматривают различные личностные 
переменные, влияющие на соотношение 
хронологического и психологическо-
го возраста. В работах В.А. Лабунской 
[5—8] и ее учеников Е.В. Белугиной [3], 
Д.В. Погонцевой [12], Я.Б. Наровской [8; 
10] убедительно показаны роль и место 
отношения к своему внешнему облику 
(в том числе оценки его соответствия 
возрасту) в системе отношений лично-
сти, в удовлетворенности жизнью на раз-
личных этапах жизненного пути, в вы-
боре практик преобразования внешнего 
облика. В работах Н.Л. Белопольской [1; 
2], Е.М. Шафировой [1; 2], В.В. Висса-
рионовой [2], В.А. Виссарионова [1], по-
священных определению хронологиче-
ского возраста по лицу человека, особое 
внимание уделяется лицевому возрасту 
человека, выделены параметры «немо-
лодого» лица, типы старения в соответ-
ствии с визуально воспринимаемыми 
признаками, проведена оценка лицевого 
возраста женщин после проведения омо-
лаживающих операций. 

В целом, если рассматривать вос-
приятие возраста (своего и другого че-
ловека) как частный случай социальной 
перцепции, то можно утверждать, что в 
отечественной социальной психологии, 
в школе А.А. Бодалева [4; 13], накоплен 
огромный объем теоретико-эмпириче-
ских исследований, раскрыты социаль-
но-психологические закономерности 
восприятия человека человеком, кото-
рые распространяются и на восприятие 
возраста другого человека. В психологии 
социального познания, в частности, по-
казано, что в качестве главных факторов 
восприятия другого выступают психоло-
гические и социально-психологические 
характеристики субъекта восприятия, 
объекта восприятия, особенности от-

ношений между субъектом и объектом 
восприятия, социальная ситуация вза-
имодействия. Также в известной работе 
А.А. Бодалева [4] показано, что возраст 
другого представлен воспринимающему 
его субъекту в различных компонентах 
внешнего облика: в физическом внеш-
нем облике; в выразительном поведении 
(А.А. Бодалев говорит о «старческой» 
походке); во внешнем оформлении об-
лика, который, по словам А.А. Бодалева, 
«… служит дополнительным признаком 
возраста» [4, с. 28]. При этом на сегод-
няшний день нет данных о соотношении 
различных компонентов внешнего обли-
ка при восприятии возраста другого че-
ловека, о «вкладе» каждого из компонен-
тов в восприятие возраста другого, что 
и стало основной целью проведенного 
нами исследования. Методологически-
ми и теоретическими предпосылками 
работы явились представления о вос-
приятии человека человеком (А.А. Бо-
далев [4; 13], В.Н. Панферов [11], 
В.А. Лабунская [5—8]); представления о 
внешнем облике человека, его структуре 
и социально-психологических функциях 
(В.А. Лабунская [5—8]); представление о 
возрасте как совокупности психологи-
ческого, биологического, хронологиче-
ского, социального и лицевого возрастов 
(А.В. Микляева [9], Е.В. Белугина [3], 
Н.Л. Белопольская, В.В. Виссарионова, 
Е.М. Шафирова [2]). 

Целью работы явился анализ ком-
понентов внешнего облика другого 
человека в структуре восприятия ви-
зуальных презентаций возраста. В каче-
стве гипотезы исследования выступило 
предположение о том, что компоненты 
внешнего облика неравномерно пред-
ставлены в структуре восприятия визу-
альных презентаций возраста другого 
человека. 
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Экспериментальные исследования

Методы исследования 

В качестве основной методики иссле-
дования выступила специально сконстру-
ированная методика «Идентификация 
возраста личности с использованием фо-
товизуализации» (Т.А. Шкурко, Е.Г. Ни-
колаева). Были сфотографированы люди 
различных возрастов, профессий и ти-
пажей (профессиональная фотосъемка, 
с правильно подобранным светом, еди-
нообразным фоном, но без применения 
технологий «фотошоп»). Моделей не 
просили принять какие-либо позы или 
выражения лица, от них требовалось их 
обычное повседневное поведение. Далее 
из всего массива фотографий были вы-
браны 40 фотографий, которые отвечали 
следующим требованиям: по две женские 
и мужские портретные и ростовых фото-
графии из каждого десятилетия, начиная 
с 1950 г. рождения и заканчивая 1999 
(т. е. на одно десятилетие приходится 
4 человека и 8 фото). Фотографии были 
помещены в альбом таким образом, что-
бы испытуемый мог видеть только одно 
фото, и не переходил к следующему, не 
оценив предыдущего, при этом сначала 
показывалась карточка с ростовым изо-
бражением человека, затем с портрет-
ным. Порядок фотографий был опреде-
лен так, чтобы чередовались мужские и 
женские образы, при этом рожденные в 
одном десятилетии люди повторялись 
через четыре на пятую картинку. К дан-
ной процедуре прилагалась специально 
разработанная анкета, которая содержа-
ла, помимо сведений о субъекте воспри-
ятия, следующие вопросы относительно 
каждой из 40 фотографий: 1) «Сколько 
лет человеку на данном фото?»; 2) «Что в 
этом человеке позволяет Вам сделать этот 
вывод?». В качестве субъектов воспри-
ятия выступили 60 человек: 47 женщин 

и 13 мужчин в возрасте от 18 до 77 лет. 
Каждый из них оценивал возраст челове-
ка, представленного на 40 фотографиях. 

В результате проведенной работы 
нами было получено 3268 высказыва-
ний (единичных реплик, законченных 
по смыслу), к которым был применен 
контент-анализ. При разработке единиц 
контент-анализа мы опирались на пред-
ставления о структуре внешнего облика 
человека, предложенные В.А. Лабун-
ской: «…внешний облик рассматривает-
ся как сложное образование, состоящее 
из ряда компонентов, отличающихся 
степенью изменчивости под влиянием 
естественных и искусственных факто-
ров: 1) устойчивый компонент внеш-
него облика (индивидно-конституци-
ональные характеристики человека); 
2) среднеустойчивый (оформление 
внешности: прическа, косметика, укра-
шения, одежда) и динамический ком-
понент (экспрессивное, невербальное 
поведение, сопряженное с состояниями 
и отношениями личности), взаимодей-
ствие между которыми образует про-
странственно — временную целостность 
(внешность человека), которая, в первую 
очередь, презентирует гендерно-возраст-
ную и статусно-ролевую идентичность 
личности и ее отношения с миром» [5]. 

В качестве единиц контент-анали-
за выступили следующие 32 категории: 
внешний облик в целом (ВО), оценоч-
ные бессодержательные высказывания 
(ОБ), профессионально-ролевые сте-
реотипы (ПРС), гендерно-возрастные 
стереотипы (ГВС), этнокультурные сте-
реотипы (ЭКС), шея (УШ), руки (УР), 
фигура (УФ), ноги (УН), лицо в целом 
(УЛ), губы (УГГ), морщины (УМ), лы-
сина (УЛЛ), пигментация (УП), кожа 
лица (УК), брови (УБ), щеки, подборо-
док (УЩ), прыщи (УПП), грудь (УГ), 
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полнота (УЖ), худоба (УХ), прическа 
(СП), одежда и обувь (СО), борода и усы 
(СБ), украшения (СУ), макияж (СМ), 
очки (СОО), поза (ДП), взгляд (ДВ), 
осанка (ДО), улыбка (ДУ), выражение 
лица (ДВВ). 

Значительная часть вышеназванных 
категорий представляет собой едини-
цы контент-анализа первого уровня, 
которые затем группировались в более 
общие блоки (единицы контент-анали-
за второго и третьего уровней). Напри-
мер, устойчивые компоненты внешнего 
облика (У — единица контент-анализа 
третьего уровня) состоят из лица (УЛ), 
шеи (УШ), рук (УР), фигуры (УФ), ног 
(УН), которые, в свою очередь, груп-
пируются из единиц контент-анализа 
первого уровня. Так, восприятие лица 
как источника информации о возрасте 
другого состоит из восприятия элемен-
тов лица, которые в нашем исследовании 
представлены единицами контент-ана-
лиза первого уровня: губы (УГГ), мор-
щины (УМ), лысина (УЛЛ), пигмен-
тация (УП), оценка лица в целом, без 
выделения каких либо частных призна-
ках (УЛ), кожа лица (УК), брови (УБ), 
щеки, подбородок (УЩ), прыщи (УПП). 

Итак, 32 единицы контент-анализа 
были сгруппированы в более общие бло-
ки (единицы контент-анализа третьего 
уровня), а именно: 1) устойчивые ком-
поненты внешнего облика (У); 2) сред-
неустойчивые компоненты внешнего 
облика (С); 3) динамические компонен-
ты внешнего облика (Д); 4) оценочные 
бессодержательные суждения (ОБ); 
5) внешний облик в целом (ВО) (оцен-
ка возраста с опорой на внешний облик, 
не дифференцированный по каким-либо 
критериям); 6) восприятие возраста че-
рез соответствие внешнего облика сте-
реотипам (гендерно-возрастным (ГВС), 

этно-культурным (ЭКС); профессио-
нально-ролевым (ПРС)). 

Результаты исследования 

В соответствии с классической про-
цедурой проведения контент-анализа, 
нами была подсчитана абсолютная и от-
носительная частота встречаемости вы-
деленных категорий в общем количестве 
высказываний. Проведенный анализ по-
зволил обозначить место компонентов 
внешнего облика (долю устойчивых (У), 
среднеустойчивых (С) и динамических 
(Д) параметров) в структуре восприятия 
визуальных презентаций возраста друго-
го человека. Результаты анализа приве-
дены в табл. 1. 

Как видно из табл. 1, при восприятии 
возраста другого человека субъекты вос-
приятия опираются, в первую очередь, 
на устойчивые параметры внешнего 
облика (высказывания типа: «дряблая 
шея», «молодые кисти рук», «поношен-
ное лицо», «глубокие морщины в области 
глаз» и т. п.). Среднеустойчивые пара-
метры внешнего облика упоминались 
в два раза реже (высказывания типа: 
«отсутствие седины», «стрижка, ха-
рактерная для взрослых людей», «не со-
временная одежда», «еще не бреется», 
«детские побрякушки», «возрастной ма-
кияж» и т. п.), динамические компонен-
ты внешнего облика составили десятую 
часть всех высказываний относительно 
возраста воспринимаемых «моделей» 
(высказывания типа: «глубокий взрослый 
взгляд», «нет молодецкой осанки», «моло-
дая улыбка», «забитое выражение лица» 
и т. п.). Внешний облик в целом, без уточ-
нения конкретных характеристик, яв-
лялся отправной точкой для восприятия 
возраста в 14,08% всех случаев, оценоч-
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Таблица 1 
Компоненты внешнего облика (устойчивые, среднеустойчивые и динамические) 

в структуре восприятия визуальных презентаций возраста другого человека 

Категория 
Абсолютная частота 

встречаемости категорий в массиве 
высказываний 

Относительная частота 
встречаемости категорий в массиве 

высказываний (%) 

У 1358 41,55 % 

С 576 17,63 % 

Д 340 10,4 % 

ВО 460 14,08% 

ОБ 278 8,51 % 

ГВС 196 6 % 

ПРС 33 1,01 % 

ЭКС 27 0,83 % 

Итого 3268 100 % 

Примечание: У — устойчивые компоненты внешнего облика; С — среднеустойчивые; Д — ди-
намические; ВО — внешний облик в целом; ОБ — оценочные бессодержательные высказы-
вания; ПРС — восприятие возраста через соответствие внешнего облика профессионально-
ролевым стереотипам; ГВС — гендерно-возрастным стереотипам; ЭКС — этнокультурным 
стереотипам. 

ные бессодержательные высказывания 
составляют почти десятую часть всех от-
ветов респондентов. На периферии вос-
приятия возраста другого человека нахо-
дится фиксация субъектом восприятия 
соответствия/несоответствия внешнего 
облика объекта восприятия гендерно-
возрастным («баба ягодка опять», «вы-
глядит, как подросток», «поджарый му-
жичок», «похожа на бабушку», «тетка», 
«тинэйджер»), этнокультурным («ков-
бой среднего возраста», «похожая на цы-
ганку бабуля», «северянин», «татарка») 
и профессионально-ролевым стереоти-
пам («выглядит, как доярка», «выглядит, 
как коллега», «выглядит, как програм-
мист», «замученный студент»). Таким 
образом, центральное место (69,58%) в 

структуре восприятия визуальных пре-
зентаций возраста занимают устойчи-
вые, среднеустойчивые и динамические 
компоненты внешнего облика, среди 
которых доминирующее положение 
принадлежит устойчивым параметрам 
внешнего облика (41,55%). 

Нами был проделан более детальный 
анализ устойчивого компонента внеш-
него облика в структуре восприятия 
визуальных презентаций возраста. В ка-
честве параметров данного компонента 
внешнего облика в нашем исследова-
нии рассматривались: лицо (УЛ), шея 
(УШ), руки (УР), фигура (УФ), ноги 
(УН) (единицы контент-анализа второ-
го уровня). Ниже в тексте будет приве-
дена относительная частота встречаемо-

83 



 

 
 

 

  
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

Социальная психология и общество. 2015 г. Том 6. № 4

сти категорий второго уровня в общем 
массиве высказываний (для того, чтобы 
можно было сравнить частоту катего-
рий разного уровня между собой). Как 
показали полученные данные, ведущую 
роль среди устойчивых параметров кон-
струирования взрослыми испытуемыми 
возраста другого человека играет лицо 
(30,7% при общей доле устойчивого ком-
понента внешнего облика в структуре 
восприятия возраста 41,55%). Вторым 
по выраженности параметром устойчи-
вого компонента внешнего облика, влия-
ющим на восприятие возраста, является 
фигура (7,37%). Остальные три пара-
метра занимают всего 3,5 % в структуре 
восприятия: руки — 1,8%, шея — 1,56%, 
ноги — 0,12%. 

Детальный анализ среднеустойчивого 
компонента внешнего облика в структу-
ре восприятия возраста другого человека 
показал, что особенности одежды и обуви 
более других среднеустойчивых показа-
телей оказывают влияние на восприятие 
возраста испытуемыми (8,96 %). Следу-
ющим по значимости показателем явля-
ется прическа — 4,47%. Далее — макияж 
у женщин (1,35%) и любые манипуляции 
с бородой (щетина, бородка и т. п.) — у 
мужчин (1,69%). Украшения были отме-
чены в 25 высказываниях из 3268 (всего 
0,76 %), хотя присутствовали на 9 моде-
лях из 20, что составляет почти 50%. 

Детальный анализ динамического 
компонента внешнего облика в структу-
ре восприятия возраста другого человека 
показал, что, решая задачу определения 
возраста другого человека, субъект вос-
приятия, которому представлены раз-
нообразные выразительные движения 
другого (поза, жесты, мимика, взгляд), 
опирается, прежде всего, на взгляд и ми-
мику объекта восприятия (8,21%). В це-
лом, использованная в исследовании 

процедура, а именно, то, что субъектам 
восприятия были представлены фото-
графии, а не сам человек, может объяс-
нять относительно невысокую долю 
динамического компонента внешнего 
облика в структуре восприятия возрас-
та. Выявление специфики восприятия 
возраста с опорой на динамический ком-
понент внешнего облика нуждается в 
особой процедуре исследования, вклю-
чающей непосредственный контакт вос-
принимающего человека с «моделью». 

Из выделенных 32 единиц контент-
анализа были выбраны 16 категорий, 
касающихся конструирования возраста 
другого человека на основании лицевых 
признаков (которые относились и к устой-
чивым, и к среднеустойчивым, и к динами-
ческим компонентам внешнего облика). 
Абсолютная частота встречаемости этих 
16 категорий в массиве высказываний 
участников исследования относительно 
возраста «моделей» составила 1527 выска-
зываний, относительная частота — 46,7%. 
Полученные данные позволяют сделать 
следующий вывод: центральное место в 
структуре восприятия возраста принадле-
жит лицу, которое является средоточием 
устойчивых, среднеустойчивых и динами-
ческих компонентов внешнего облика. 

Выводы исследования 

Обобщение полученных в исследова-
нии результатов позволяет сделать ряд 
выводов. 

1. Центральное место в структуре 
восприятия визуальных презентаций 
возраста занимают устойчивые, средне-
устойчивые и динамические компоненты 
внешнего облика, среди которых домини-
рующее положение принадлежит устой-
чивым параметрам внешнего облика. 
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2. Среди устойчивых параметров 
внешнего облика на восприятие возрас-
та влияют (по мере убывания): лицо, 
фигура, руки, шея, ноги; среди средне-
устойчивых параметров — особенно-
сти одежды и обуви, прическа; макияж 
(у женщин) / поросль на лице (у муж-
чин), украшения; среди динамических 
параметров внешнего облика — взгляд, 
мимика, поза, осанка. 

3. Также в структуре восприятия воз-
раста другого человека выделены такие 
элементы, как: опора на внешний облик в 
целом, без уточнения конкретных харак-
теристик; оценочные бессодержатель-
ные высказывания; восприятие возраста 
с опорой на соответствие внешнего об-
лика объекта восприятия гендерно-воз-
растным, этнокультурным и профессио-
нально-ролевым стереотипам. 

4. Лицо как средоточие устойчивых, 
среднеустойчивых и динамических ком-
понентов внешнего облика выступает 
наиболее значимым элементом внешне-
го облика при восприятии возраста дру-
гого человека. 

Заключение 

Проведенное исследование позво-
лило описать «вклад» различных ком-
понентов внешнего облика в структуру 
восприятия возраста, понять, на что в 
первую очередь опирается субъект вос-
приятия при анализе возраста другого 
человека, еще раз подтвердить исключи-
тельное место лица человека в процес-
сах социального восприятия и познания 
другого человека (в частности, в процес-
се восприятия возраста другого). Полу-
ченные в нашем исследовании резуль-
таты подтверждают выводы, сделанные 
в ряде исследований [2; 20; 24], которые 

показали влияние на оценку возраста 
другого различных лицевых параметров, 
а также выражения лица объекта вос-
приятия. 

Сделанные выводы позволяют вы-
строить иерархию способов и средств 
омоложения с точки зрения того, на-
сколько они влияют на восприятие че-
ловека как более молодого, чем он есть, 
с точки зрения его хронологического 
возраста. На первом месте находится 
пластическая хирургия и различные не-
хирургические средства омоложения, 
способные изменить устойчивые компо-
ненты внешнего облика: изменить овал 
лица, убрать глубокие морщины, под-
тянуть фигуру и т. д. На втором месте 
находится индустрия моды и красоты — 
разнообразные стилисты и визажисты, 
способные оформить внешний облик 
человека, чтобы он выглядел как более 
молодой или более зрелый (в зависи-
мости от целей и задач самого человека, 
ситуации общения или какой-либо иной 
причины). И на третьем месте нахо-
дятся разнообразные психологические 
тренинги и психологические практики 
омоложения (к примеру, танцевально-
экспрессивные технологии [17]), на-
правленные на «психологическое омоло-
жение» (по аналогии с психологическим 
возрастом). Это так называемое «психо-
логическое омоложение» достигается, 
на наш взгляд, преимущественно двумя 
способами: 1) прямым способом, а имен-
но — участники тренингов учатся вести 
себя как более молодые — двигаться рас-
кованно, улыбаться, вести себя более 
непосредственно и т. д.; 2) опосредован-
ным способом, через появление за счет 
эффектов тренинговой работы новых 
планов и жизненных целей, что субъек-
тивно удлиняет жизненную перспекти-
ву, и, соответственно, влияет на пережи-
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вание собственного возраста человеком 
(уменьшает его субъективный возраст). 
В.А. Лабунская справедливо подчерки-
вает, что «…омоложение — это не только 
преобразование внешнего облика (не-
смотря на то, что в символическом пла-
не именно он указывает на соответствие 
человека конструкту «молодость»), но и 
переструктурирование всего жизненно-
го опыта» [6, с. 32]. 

В качестве развития данной пробле-
матики, опираясь на модель восприятия 
и понимания человека человеком, разра-
ботанную в школе А.А. Бодалева [4; 13], 
можно наметить следующие перспекти-
вы исследования восприятия возраста 

другого человека. Это, в первую очередь, 
анализ влияния ряда социально-пси-
хологических факторов (гендерно-воз-
растные особенности, отношение к свое-
му внешнему облику субъекта и объекта 
восприятия и т. д.) на восприятие воз-
раста другого человека; выявление роли 
социальных потребностей человека 
(в частности, в контроле себя и других 
людей) [16] в управлении впечатлени-
ем о собственном возрасте; выявление 
характеристик динамического компо-
нента внешнего облика объекта воспри-
ятия, участвующих в конструировании 
возраста, в процессе непосредственного 
общения. 
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of Visual Representations of Age 
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The article discusses the problem of perception of age (one’s own and that of other 
people), which is regarded as a special case of social perception. The aim of this study 
was to analyze the components of another person’s appearance in the structure of 
perception of visual representations of age. For these purposes the authors created 
a special technique, “Identifying Age through Photo Visualization” (Shkurko T.A., 
Nikolaeva E. G.). The study enrolled 20 individuals (10 men, 10 women aged 18 to 
58 years) as “models” (i.e. objects of perception) and 60 individuals (47 women and 
13 men aged 18 to 77 years) as subjects of perception. The paper shows that in the 
structure of perception of visual representations of age the most important are stable, 
moderately stable and dynamic components of appearance, among which the stable 
parameters prevail. The face as the focus of the stable, moderately stable and dynamic 
components of appearance is the key element of appearance in one’s perception of 
other people’s age. 

Keywords: age, perceived age, perception of age, appearance, social perception, 
structure of perception of age. 
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