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Цель. Обзорная статья нацелена на то, чтобы с позиций прикладной социальной психоло-
гии рассмотреть многообразные исследования феноменов восприятия, оценки, самооценки, обе-
спокоенности, удовлетворенности внешним обликом, перфекционистского отношения к нему и 
выделить тенденции, направления их изучения.

Контекст и актуальность. Прикладное и практическое значение психологии внешнего облика 
предопределили накопление огромного количества эмпирических данных и развитие ряда теоре-
тических направлений. Актуальным становится сравнение тенденций в развитии отечествен-
ной и зарубежной психологии внешнего облика, поиск направлений, объединяющих их. Статья 
состоит из трех подразделов, учитывая компоненты внешнего облика, динамику отношения к 
внешнему облику в соответствии с контекстом взаимодействия и полифакторную детермина-
цию.

Используемая методология. Междисциплинарный подход; обзор и анализ трендов в изуче-
нии отношения к внешнему облику.

Основные выводы. Междисциплинарный статус внешнего облика определяет широкий 
спектр направлений исследований. Превалирует тренд изучения отдельных компонентов внеш-
него облика, их восприятия, оценки, самооценки, влияния на обеспокоенность, удовлетворен-
ность внешним обликом. В отечественных исследованиях осуществляется развитие трендов, 
которые сложились в мировой психологии. Современные тенденции — это рассмотрение це-
лостного внешнего облика в различных контекстах взаимодействия, систематизация и модели-
рование набора факторов, определяющих отношение к внешнему облику, и его изучение с учетом 
задач прикладной психологии.
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Введение

Обычно термин «trend» («тренд») 
переводится на русский язык как тенден-
ция, направление развития. В ряде иссле-
дований [12; 14; 23; 24] под трендом пони-
мается тенденция, направление развития, 
движение тенденций в какой-либо обла-
сти психологической науки. Исходя из 
такой трактовки явления «тренд», можно 
сказать, что тренды изучения отношения 
к внешнему облику — это совокупность 

тенденций, направлений развития соци-
альной психологии внешнего облика. На 
основе наших работ [13; 22], а также ис-
следований отечественных [10; 15 и др.] 
и зарубежных авторов [27; 30; 55 и др.] 
была сформулирована цель обзорной 
статьи. Она заключалась в том, чтобы с 
позиций прикладной социальной психо-
логии рассмотреть многообразные иссле-
дования феноменов восприятия, оценки, 
самооценки, обеспокоенности, удовлет-
воренности внешним обликом, перфек-
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ционистского отношения к нему, выделяя 
тенденции, направления их изучения, ин-
тегрируя их с целью обоснования много-
факторной модели изучения отношения 
к внешнему облику. В процессе работы 
над обзорной статьей также осущест-
влялся поиск ответов на ряд дискусси-
онных вопросов, например, являются ли 
неудовлетворенность и обеспокоенность 
внешним обликом теми компонентами 
отношения к нему, которые охватывают 
различные возрастные группы (подрост-
ков, молодых, взрослых) и выступают в 
роли своеобразной социально-психологи-
ческой «эпидемии»; определяет ли оцен-
ка внешнего облика как привлекательно-
го субъективную оценку благополучия, 
удовлетворенности жизнью; изменяется 
ли влияние внешнего облика в зависимо-
сти от ситуации взаимодействия.

Исходя из трактовки внешнего об-
лика как многокомпонентного явления 
[22], из его функциональной значимости 
в различных контекстах взаимодействия, 
из результатов многочисленных работ, 
указывающих на полифакторную детер-
минацию восприятия, оценки, самооцен-
ки, обеспокоенности, удовлетворенности 
внешним обликом, перфекционистского 
отношения к нему, обзорная статья со-
стоит из трех подразделов. В первом под-
разделе статьи рассматриваются направ-
ления, тенденции изучения восприятия, 
оценки, самооценки, удовлетворенности, 
обеспокоенности компонентами внеш-
него облика (физический (телесная ор-
ганизация), социальный (оформление 
внешнего облика), экспрессивный (не-
вербальное поведение)). Второй подраз-
дел статьи включает анализ направлений 
изучения внешнего облика в различных 
контекстах взаимодействия (роль внеш-
него облика в сфере семейно-брачных, 
романтических отношений; роль внеш-
него облика в сфере трудовой занятости; 

влияние внешнего облика на систему 
образования и т.д.). Как в первом, так и 
во втором подразделах статьи рассматри-
ваются результаты исследований о вли-
янии самооценок, удовлетворенности, 
обеспокоенности внешним обликом на 
субъективное благополучие, удовлетво-
ренность жизнью и здоровье.

В третьем подразделе статьи осу-
ществляется интеграция направлений 
с целью обоснования многофакторной 
модели изучения влияния различных 
демографических факторов (гендерно-
го, возрастного, экономического, обра-
зовательного статусов), социально-пси-
хологических, личностных факторов на 
самооценку, оценку внешнего облика, 
удовлетворенность и обеспокоенность 
им, а также на перфекционистcкое отно-
шение к внешнему облику.

Обзор исследований в соответствии с 
выделенными подразделами статьи пред-
полагает не только дифференциацию 
работ, но и обращение к одним и тем же 
исследованиям в различных подразделах 
статьи. Такой тип обзора научных иссле-
дований в психологии внешнего облика 
является неизбежным, поскольку тради-
ционно изучение отношения к своему и 
чужому внешнему облику, определяемое 
посредством анализа оценок, самооце-
нок, обеспокоенности, удовлетворенно-
сти внешним обликом, осуществляется 
с включением различных детерминант и 
контекстов взаимодействия.

1. Тенденции изучения восприятия, 
оценки, самооценки, 
удовлетворенности, 

обеспокоенности различными 
компонентами внешнего облика

Среди исследований, касающихся из-
учения отношения к различным компо-
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нентам внешнего облика, одно из глав-
ных мест занимают работы, в которых 
рассматриваются образы, интерпрета-
ции, установки, связанные с телесным, 
физическим компонентом внешнего об-
лика. Именно эти работы раскрывают 
главные тенденции в изучении внешнего 
облика и их прикладное социально-пси-
хологическое значение. В уникальном 
справочнике «Энциклопедия образа тела 
и внешнего вида человека» (Encyclopedia 
of Body Image and Human Appearance) 
[37] во главу угла поставлен вопрос о 
том, как внешние физические характе-
ристики людей, их внутреннее воспри-
ятие и отношение к своей собственной 
внешности влияют на жизнь человека. 
Особенностью сформированного в этой 
энциклопедии подхода является обра-
щение к результатам изучения внешнего 
облика социальными, поведенческими, 
биомедицинскими науками, выдвижение 
на первое место социокультурного ана-
лиза имиджа тела. Одним из соавторов 
этой энциклопедии [66] был сделан вы-
вод о том, что влияние социокультурно-
го фактора проявляется, прежде всего, в 
том, что «забота» людей о телесном об-
разе является более значимой пробле-
мой, чем такие проблемы, как семейный 
конфликт, преодоление стресса и т.д. 
Можно было бы полагать, что «озабочен-
ность-обеспокоенность» телесным обра-
зом является показателем отношения к 
внешнему облику в западном обществе. 
Однако работы отечественных ученых 
[10; 20; 25] также показывают, что не-
удовлетворенность, озабоченность, обе-
спокоенность образом тела являются со-
ставляющими переживаний россиян.

Остается в качестве одного из важ-
нейших подходов к изучению компонен-
тов внешнего облика гендерный подход. 
В обзорной статье [54], рассматриваю-
щей распространенность неудовлетво-

ренности своим телом среди взрослого 
населения США, подчеркивается, что 
данное явление охватывает до 72% жен-
щин и до 61% мужчин.

Необходимо отметить то, что в каче-
стве участников гендерных исследований 
выступают не только женщины, но и де-
вочки [25; 34; 51], не только мужчины, но 
и мальчики [40; 55]. Из этих работ следу-
ет, что девочки, девушки, женщины, как 
правило, недовольны размером, весом и 
формой своего тела. Они хотят быть бо-
лее худыми. По сравнению с женщинами, 
девушками, мужчины, юноши, мальчики 
имеют более низкие показатели неудов-
летворенности своим телом. Они стре-
мятся стать более мускулистыми. В обоб-
щающих работах также зафиксировано 
[30], что у молодых мужчин возрастает 
неудовлетворенность своим телом. Са-
мооценка внешнего облика снижает-
ся тогда, когда они видят изображения 
идеализированных моделей, привлека-
тельных мускулистых мужчин. Вместе 
с этим установлено [30], что на мужчин, 
которые были удовлетворены своим те-
лом, практически не оказывают влияния 
комментарии, сопровождающие изобра-
жения идеализированных моделей муж-
ского тела, а позитивная обратная связь, 
направленная на физический компонент 
внешнего облика, увеличивает удовлет-
воренность как образом тела, так и вза-
имоотношениями. В исследовании [61] 
приняли участие 6272 человека (68,9% 
женщин, 31,1% мужчин в возрасте от 18 
до 30 лет), проживающих в Австралии, 
Бельгии, Канаде, Китае, Италии, Японии, 
Испании и США. Особенностью данной 
работы является то, что в ней измерялось 
давление со стороны матерей, отцов, свер-
стников, средств массовой информации 
на выбор (интернализацию) идеала худо-
го тела, подтянутого, мускулистого тела в 
различных странах. В этом исследовании 
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было доказано, что существует частичная 
инвариантность выбора моделей тела, что 
этот выбор, в свою очередь, зависит от де-
мографических факторов, социально-эко-
номического статуса и «нормативного» 
индекса тела.

Переход к изучению моделей тела, их 
интернализации мужчинами и женщина-
ми, к рассмотрению последствий стремле-
ния к определенным моделям тела можно 
рассматривать как один из важнейших 
трендов в изучении отношения к внешне-
му облику. Работы [56; 58; 61], фиксиру-
ющие то, какие модели внешнего облика 
интернализуются представителями раз-
личных стран, формируют «страноведче-
ское» направление, а также актуализиру-
ют направление, учитывающее давление 
социального окружения, СМИ на отно-
шение к внешнему облику, развивают 
кросс-культурное и межкультурное на-
правление в психологии внешнего облика 
и продвигают традиционное направление 
изучения влияния различных факторов. 
Поворотным моментом в изучении пред-
почитаемых моделей телесной организа-
ции, образа тела, удовлетворенности им 
является обращение к такому явлению, 
как бодипозитив [42; 62; 71].

В исследованиях [51; 53] также про-
двигаются идеи разнообразия внешнего 
облика и влияния образов, представле-
ний, интерпретаций, оценочных суж-
дений на эмоциональное благополучие 
человека. Подход к внешнему облику 
с точки зрения его многообразия, соот-
ветствия «норме» становится одним из 
самых актуальных трендов в психологии 
внешнего облика, включающим направ-
ление изучения негативного восприятия 
людей с нестандартным внешним обли-
ком [45; 53]. Центр исследования внеш-
него облика (The Centre for Appearance 
Research (CAR)) [65] определяет в ка-
честве главных направлений своей де-

ятельности рассмотрение психосоци-
альных потребностей людей, имеющих 
внешний облик, отличающийся от со-
циальной нормы, выявление эффектив-
ности различного рода «вмешательств», 
способствующих коррекции проблем, 
определение влияния отношения к 
внешнему облику на здоровье и благопо-
лучие человека. Результаты исследова-
ний, выполненных в рамках направления 
«отношение к разнообразным моделям 
внешнего облика», указывают на нали-
чие побочных эффектов, на трудности в 
определении модели физического ком-
понента внешнего облика, которую мож-
но отнести к более «здоровой модели».

Развитие направления, изучающего 
особенности негативного восприятия 
людей с нестандартным внешним об-
ликом, идет в сторону изучения так на-
зываемой Body—стигмы, Appearance 
(AP)—стигмы [28; 32; 33], «клеймения», 
стигматизации, осуществляемой за счет 
выделения отдельных характеристик, ко-
торые отличают внешний облик. На ос-
нове этих характеристик приписываются 
отрицательные качества и формируется 
предвзятое отношение к человеку, к груп-
пе людей. Данные, полученные в этих ис-
следованиях, свидетельствуют о том, что 
стигма веса человека, сочетающаяся с со-
циальной идентификацией по критерию 
веса, с предвзятостью, направленной на 
самого себя, являются существенными 
предикторами психологического стресса, 
состояния здоровья. Они указывают на 
то, что Body—стигма, Appearance (AP)—
стигма влияют на степень удовлетворен-
ности физическим компонентом внеш-
него облика, выбор диеты, булимическое 
поведение. Этот тип работ связан с рас-
смотрением проблемы дискриминации, 
что включает изучение Body—стигмы, 
Appearance (AP)—стигмы в актуальный 
тренд исследования отношения к внеш-
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нему облику — лукизм в сочетании с сек-
сизмом, с этнодискриминацией [28; 54]. 
Он способствует развитию направления, 
изучающего оценки внешнего облика в 
качестве обратной связи, рассматриваю-
щего негативные и позитивные коммен-
тарии, получаемые в социальных сетях.

Наряду с изучением негативного об-
раза тела и его последствий развивается 
направление, целью которого является 
рассмотрение позитивного образа тела и 
его гибкости [59; 63; 71], формирование 
рекомендаций по применению смешан-
ных методов оценки положительного 
имиджа тела, по внедрению технологий 
продвижения положительного образа 
тела, принятия разнообразия внешнего 
облика различными социальными, поли-
тическими институтами, СМИ.

Известно, что «важнейшим элемен-
том в физическом облике человека яв-
ляется лицо…» [5, c. 17]. Авторы работы 
[57], используя индекс цитирований ста-
тей в базе данных Web of Science, выде-
лили 1000 наиболее цитируемых статей в 
области изучения экспрессивного, невер-
бального поведения и пришли к выводу 
о том, что изучение «выражения лица» 
является до настоящего времени самым 
популярным направлением в области 
психологии внешнего облика. Во многих 
работах [3; 4; 18 и др.] особое внимание 
уделяется изучению различных экспрес-
сий лица, его формы, значимости лица 
в процессе рассмотрения прикладных 
задач [16; 43; 47], экспрессий «живого 
лица» [4]. Развиваются подход, учиты-
вающий влияние гендерного фактора 
на оценки привлекательности лица [49], 
направление, рассматривающее роль 
нейтрального или улыбающегося лица в 
восприятии здоровья и счастья [46], на-
правление, изучающее взаимосвязи меж-
ду экспрессивным компонентом внеш-
него облика человека и успешностью его 

идентификации [17; 18; 19; 68]. Остается 
по-прежнему актуальным направление, 
изучающее «маскирующие» функции 
экспрессии, ее диагностические возмож-
ности в ситуации распознания истинных 
чувств и эмоций [36; 38], направление, 
рассматривающее распознание личност-
ных особенностей на основе определен-
ных элементов экспрессии [16; 17].

В отечественной психологии направ-
ление, связанное с изучением экспрессий 
лица, развивается в рамках комплексно-
го системного подхода [2; 3]. В течение 
последнего десятилетия в пяти коллек-
тивных монографиях [15; 16; 17; 18; 19] 
опубликованы результаты комплексно-
го, системного изучения лица человека. 
В них подчеркивается необходимость 
изучения контекста восприятия как фак-
тора распознания, оценки лица человека, 
в том числе в связи с рассмотрением фе-
номена, получившего название «эффект 
другой расы». Эти работы продолжают 
традицию исследования как отдельных 
компонентов внешнего облика, так и 
целостного изучения внешнего облика — 
конфигурации анатомо-физиологиче-
ской организации человека, экспрессии, 
оформления внешнего облика [5].

Перечисленные в данной статье на-
правления изучения экспрессивного 
компонента внешнего облика, конеч-
но, не исчерпывают всего многообразия 
подходов, но они указывают на то, что 
экспрессивный компонент изучается в 
соответствии с основными трендами рас-
смотрения внешнего облика.

Исследования, посвященные изуче-
нию социального компонента внешнего 
облика, образуют корпус разнообраз-
ных работ, рассматривающих не только 
одежду человека [11; 21], но и приче-
ску [6], различные аксессуары, макияж 
[8], татуировки [9] и т.д. В этих работах 
ставится задача рассмотрения имиджа 
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человека, его социального статуса, этни-
ческой принадлежности и многое другое 
[37; 53]. Выделяется подход, цель кото-
рого заключается в изучении оформле-
ния внешнего облика как проявления 
устойчивых характеристик личности [1; 
26], ее гендерного, возрастного статуса 
[6; 21], принадлежности к определенной 
субкультуре и т.д. [8].

В последнее время формируется на-
правление, которое ставит своей задачей 
определение интенсивности влияния 
компонентов как целостных образований 
внешнего облика на его оценку. К дан-
ному направлению примыкают работы 
[22], в которых рассматривается влияние 
целостного оформления внешнего обли-
ка или его экспрессивного компонента, 
например, на воспринимаемый возраст 
женщин.

Таким образом, в первой части обзор-
ной статьи были определены основные 
тенденции и направления исследований 
отдельных компонентов внешнего облика.

2. Роль внешнего облика 
в различных контекстах 

взаимодействия

Среди трендов изучения отношения 
к внешнему облику объединяющим мно-
гие работы является рассмотрение роли 
внешнего облика в различных контек-
стах взаимодействия. Динамика ценно-
сти и значимости внешнего облика в за-
висимости от контекста взаимодействия 
является одним из новых направлений 
в психологии внешнего облика [15; 16; 
22]. Контексты взаимодействия рассма-
триваются ведущими специалистами, 
работающими в области прикладной 
психологии внешнего облика [30; 55; 
73]. Проблема «внешний облик в раз-
личных контекстах взаимодействия» 

обсуждается в процессе рассмотрения 
романтических, семейно-брачных от-
ношений, в процессе изучения взаимо-
действия субъектов образовательного 
пространства, в процессе исследования 
роли внешнего облика в трудовых отно-
шениях, в контексте становления карье-
ры. Традиционно в связи с изучением 
влияния контекста взаимодействия на 
отношение к своему и чужому внешне-
му облику обсуждаются вопросы, каса-
ющиеся влияния самооценок, удовлет-
воренности, обеспокоенности внешним 
обликом на субъективное благополучие, 
удовлетворенность жизнью (обзор этих 
исследований представлен в [22]).

Рассматривая проблему влияния 
внешнего облика на взаимодействие 
субъектов образовательного простран-
ства [31; 35; 60], можно зафиксировать 
следующие магистральные направле-
ния: 1. Определение влияния внешнего 
облика студентов на их академическую 
успеваемость; 2. Определение меры воз-
действия внешнего облика преподава-
теля на отношение к нему студентов и 
успешность их обучения; 3. Определе-
ние особенностей восприятия и оценки 
студентами степени привлекательности 
внешнего облика преподавателя и на-
оборот. Из данных, приведенных в [31; 
60], следует, что студенты обращают 
внимание на оформление внешнего об-
лика преподавателя, оценивают меру его 
привлекательности. Они считают, что от 
преподавателей, которые были отнесе-
ны в группу привлекательных и хорошо 
одетых, получают знаний больше, чем от 
преподавателей с непривлекательным 
внешним обликом. Обращает на себя 
внимание тот факт, что и при рассмо-
трении роли внешнего облика во взаи-
модействии субъектов образовательного 
пространства заявляет о себе гендерный 
подход [31], проявляется дискриминаци-
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онная практика — лукизм в сочетании с 
сексизмом. Развивается также направ-
ление, рассматривающее зависимость 
оценки академической успешности от 
внешнего облика студента и преподава-
теля [64], фиксирующее, что оценочная 
компетентность не совпадает с объек-
тивными показателями академической 
успешности, что происходит «смещение 
оценок», которое оказывает негативное 
влияние на сферу образования. Внешний 
облик преподавателя рассматривается в 
качестве «ресурса», академического по-
тенциала эффективного обучения и при-
обретения студентами знаний, посколь-
ку преподавателю с привлекательным 
внешним обликом приписывается убе-
дительность, к нему относятся студенты 
с уважением. Традиционным и одновре-
менно дискуссионным является вопрос о 
реальной инвестиционной силе привле-
кательного внешнего облика студентов и 
преподавателей.

Одной из значимых сфер бытия чело-
века, важнейшим пространством взаимо-
действия выступают семейно-брачные, 
романтические отношения. В этом пред-
метном поле изучения внешнего облика 
наблюдаются такие же направления ис-
следований, которые были определены 
в первом разделе статьи. Оценка при-
влекательности внешнего облика влияет 
на удовлетворенность романтическими 
отношениями, на их развитие и прекра-
щение [22], взаимосвязи между само-
оценкой физической привлекательности 
и самоуважением оказывают влияние на 
выбор романтического партнера. В иссле-
довании [39] показано, что физическая 
привлекательность обуславливает выбор 
романтического партнера, что сходство в 
оценках привлекательности внешнего об-
лика романтических партнеров не являет-
ся гарантом длительности и устойчивости 
складывающихся романтических отноше-

ний, как и в том случае, когда один из пар-
тнеров считает внешний облик другого 
более привлекательным. Как правило, до-
статочно большое количество студентов, 
состоящих в романтических отношениях, 
дают совет своему партнеру либо поху-
деть, либо поправиться. Студентки, кото-
рым советовали сбросить вес, студенты, 
которым советовали набрать вес, были в 
меньшей степени удовлетворены роман-
тическими отношениями.

Другим направлением исследований 
является поиск ответа на вопрос о воз-
действии внешнего облика на семейно-
брачные отношения [52]. Оценки при-
влекательности лица обоих партнеров 
другими людьми коррелируют с выра-
женностью поддержки в браке и удов-
летворенностью им в зависимости от 
гендерного фактора. Мужья, внешний 
облик которых оценивался как при-
влекательный, были в меньшей степени 
удовлетворены браком, чем женщины, 
привлекательность внешнего облика ко-
торых также оценивалась высоко. Согла-
сованность в оценках привлекательности 
внешнего облика супругов не оказывает 
существенного влияния на удовлетво-
ренность браком. Различия в оценках 
привлекательности внешнего облика 
брачных партнеров по-разному влияют 
на поведение супругов. Они выстраива-
ют более позитивные отношения, если 
привлекательность внешнего облика жен 
оценивается выше, чем мужей, но демон-
стрируют более негативные отношения, 
если оценка привлекательности внеш-
него облика мужей была выше, чем жен. 
Партнеры-мужчины считали женщин, 
не соответствующих идеалам привле-
кательного внешнего облика, более сла-
быми и не стремились развивать с ними 
отношения. Физический компонент 
внешнего облика мужчин, не отвечаю-
щий идеальным моделям, не оказывал 
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существенного влияния на продолжи-
тельность отношений.

В супружеских и романтических от-
ношениях наблюдается феномен стигмы, 
связанной с массой тела, который оказы-
вает влияние на качество взаимоотноше-
ний [29; 32]. В исследовании [52] уста-
новлено, что полные женщины имели 
менее качественные отношения с партне-
ром, у них актуализировалось ожидание 
окончания этих отношений. Стигмати-
зация в контексте семейно-брачных от-
ношений, проявляющаяся в предвзятом 
отношении мужа к весу жены, ведет к пе-
реживанию брачными партнерами пси-
хологического стресса и оказывает вли-
яние на уровень удовлетворенности их 
отношениями, на воспринимаемую цен-
ность партнера. При опросе студентов 
[39] также было обнаружено, что женщи-
ны с избыточным весом реже встречают-
ся с партнерами, чем другие студентки.

Изучение отношения к внешнему 
облику представлено в работах [22], 
рассматривающих его влияние на взаи-
модействие в процессе трудовой деятель-
ности, в процессе становления карьеры. 
С практической точки зрения сделан 
принципиальный вывод [48] о том, что 
в процессе приема на работу необходимо 
соотносить черты, которые презентирует 
внешний облик, с теми требованиями, 
которые диктует предполагаемая долж-
ность. Особенности работы влияют на 
взаимосвязи между физической привле-
кательностью и рейтингом пригодности 
для той или иной должности. Известно, 
что людям с привлекательным внеш-
ним обликом приписывается больше 
положительных черт. Данное явление 
получило название «что красиво, то хо-
рошо», в то же время в определенных 
ситуациях привлекательность внешнего 
облика, например, женщин может сы-
грать негативную роль, если они пыта-

ются предложить свою кандидатуру на 
должность, которая считается сугубо 
мужской, или претендуют на работу в 
мужском коллективе. Внешне привлека-
тельные мужчины имеют преимущества 
во всех ситуациях, в отличие от непри-
влекательных мужчин. Если для работы 
мера привлекательности внешнего об-
лика не является важной, то кандидаты 
будут иметь невысокий рейтинг. Идея 
изучения так называемой «темной сторо-
ны» привлекательного внешнего облика 
женщин [50] развивается в направлении 
исследований стигматизации на рабо-
чем месте, приводящей к формированию 
недоверия к внешне привлекательным 
людям, к недооценке их профессиональ-
ных достижений, несмотря на успешную 
деятельность, на отношение к ним как к 
«экономической ценности».

Исследователи уделяют особое вни-
мание изучению влияния предубеж-
дений на оценку компетентности кан-
дидатов с привлекательным внешним 
обликом [22]. Это направление в течение 
последних десятилетий превратилось в 
современный тренд изучения внешнего 
облика в контексте взаимодействия «кан-
дидат—работодатель» в процессе иссле-
дования дискриминационных практик, 
в основе которых лежит внешний облик 
сотрудника. Данное направление рассма-
тривает феномены лукизма и бьютизма 
на рабочем месте [22; 44; 70]. Изучение 
лукизма и бьютизма на рабочем месте 
осуществляется вместе с исследованием 
сексизма [44; 55]. Результаты исследова-
ний указывают на то, что кандидаты на 
должность имеют различные возможно-
сти в зависимости от сочетания гендера, 
меры физической привлекательности, 
наличия видимых изменений внешнего 
облика, а также в зависимости от при-
надлежности должности к мужскому или 
женскому типу работы.
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Из работ, указанных выше, следует, 
что изучению внешнего облика в сфере 
образования, в сфере семейно-брачных, 
романтических отношений, в контексте 
трудовой деятельности присущи общие 
тенденции. Рассматривается главным 
образом физический компонент внешне-
го облика, в качестве ведущего фактора 
изучается гендерный фактор, он исполь-
зуется как база для актуализации лукиз-
ма, сексизма, применяется классифи-
кация внешнего облика на основе меры 
его привлекательности, и он наделяется 
функцией социального, гуманитарного 
капитала, рассматривается в качестве 
ресурса. Сравнительное изучение меры 
влияния привлекательного внешнего 
облика на различные контексты взаимо-
действия [22] указывает на то, что уве-
личение привлекательности внешнего 
облика сильнее влияет на сферу семей-
но-брачных, романтических отношений 
по сравнению с воздействием на карьер-
ные достижения, на приобретение жела-
емой, высокооплачиваемой работы, на 
успешность в сфере образования.

Таким образом, изучение инвестици-
онной силы внешнего облика в зависи-
мости от контекста взаимодействия — 
это тренд, развивающийся с учетом задач 
прикладной социальной психологии.

3. Полифакторная детерминация 
отношения к внешнему облику

Наряду с тенденцией комплексного 
изучения отношения к внешнему обли-
ку, учитывающего взаимодействие ряда 
факторов [30; 55; 61; 72], продолжается 
накопление работ, включающих еще один 
какой-либо фактор, что приводит глав-
ным образом к умножению эмпирических 
данных. Авторы этих и других работ [7; 
22; 25], обращаясь к решению проблемы 

принятия внешнего облика, к изучению 
реакций участников взаимодействия на 
позитивный и негативный коммента-
рий, к рассмотрению меры фрустрации 
человека отрицательными оценками его 
внешнего облика, к определению степе-
ни обеспокоенности, удовлетворенности 
им, к изучению самооценок внешнего 
облика, включают в исследование из-
учение влияния разнообразных факторов 
(демографические, социально-психоло-
гические, личностные). Исследователи 
[22; 55; 72] пишут об «инвестиционной 
силе», «функциональной значимости» 
внешнего облика и все чаще приходят к 
выводу о том, что отношение к внешнему 
облику обусловлено влиянием совокуп-
ности социокультурных, социально-пси-
хологических, индивидно-личностных 
факторов. Учитывая тенденцию постро-
ения сложных работ, рассматривающих 
одновременно в качестве факторов и 
социокультурные, и половозрастные, и 
социально-психологические (группы, 
отличающиеся этническим статусом, сек-
суальной ориентацией), можно указать на 
оформление еще одного тренда — это раз-
работка «многофакторной модели изуче-
ния отношения к внешнему облику» [22] 
с опорой на «ценностный подход к внеш-
нему облику». В процессе развития трен-
да многофакторной детерминации отно-
шения к внешнему облику в сочетании с 
ценностным подходом к нему происходит 
не только интеграция направлений, ко-
торые представлены в отечественных и 
зарубежных работах, но и выстраивается 
модель взаимосвязей между ними.

В разрабатываемой нами «многофак-
торной модели изучения отношения к 
внешнему облику», в центре которой на-
ходится «ценность внешнего облика», 
реализуется, прежде всего, ценностный 
подход к внешнему облику, который вза-
имосвязан с демографическим, с компо-
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нентным подходом к феномену отноше-
ния к внешнему облику как целостному 
образованию, с направлением, учитыва-
ющим контексты взаимодействия, с трен-
дом изучения влияния внешнего облика 
на различные стороны жизнедеятельно-
сти, с направлением, в котором рассматри-
ваются дискриминационные практики, 
обусловленные разнообразием внешнего 
облика, степенью его привлекательности. 
Основные элементы, компоненты данной 
«многофакторной модели», взаимосвязи 
между ними отражают направления изу-
чения отношения к внешнему облику, пе-
речисленные выше. В графическом виде 
«модель» приводится в наших публика-
циях [13; 22]. В этой «многофакторной 
модели» отражено взаимовлияние «цен-
ности внешнего облика» и отношения к 
нему, представлена совокупность факто-
ров, оказывающих влияние на них. В ка-
честве базовых компонентов «модели», 
рассматриваемых на теоретическом уров-
не как факторы влияния на отношение к 
внешнему облику, выступают социально-
демографические факторы, ценность и 
значимость внешнего облика, сферы жиз-
недеятельности человека. В свою очередь, 
отношение к внешнему облику представ-
лено в «модели» самооценками, оценка-
ми внешнего облика, обеспокоенностью, 
удовлетворенностью им, «appearance» 
перфекционизмом. В «модели» совокуп-
ность факторов, оказывающих влияние 
на отношение к внешнему облику, детер-
минирует удовлетворенность жизнью, 
субъективное благополучие, социальную 
и психологическую адаптацию. В каче-
стве последствий взаимодействия между 
перечисленными факторами в «модель» 
включены лукизм и лукофобия.

На данном этапе наших исследова-
ний ставится задача эмпирической про-
верки «модели» и построения на основе 
математического анализа «вариативных 

эмпирических моделей». Указанная цель 
развития данного направления определя-
ется, прежде всего, тем, что «многофак-
торная модель», разработанная на основе 
направлений, тенденций изучения отно-
шения к внешнему облику (см. 1 и 2 под-
разделы данной статьи), включает доста-
точно большое количество компонентов 
и элементов, сочетание между которыми 
образует множества. Они, исходя из их 
совокупности, могут оказывать различ-
ное воздействие не только на отношение к 
внешнему облику, но и на удовлетворен-
ность жизнью, на субъективное благопо-
лучие в целом, на ряд специфических фе-
номенов жизнедеятельности, связанных с 
внешним обликом (лукизм и лукофобия). 
В качестве примера [22], одна из «эмпи-
рических моделей» — это «модель», кото-
рая учитывает влияние базовых факторов 
отношения к внешнему облику, а именно: 
ценность, значимость внешнего облика и 
различные контексты жизнедеятельности 
человека. В этой «модели» интегральный 
показатель значимости внешнего облика 
выступил в качестве главного предиктора 
таких составляющих отношения к внеш-
нему облику, как удовлетворенность, обе-
спокоенность им, «appearance» перфекци-
онизм. «Эмпирическая модель» наглядно 
демонстрирует, что значимость внешнего 
облика в различных контекстах, сферах 
жизнедеятельности по силе своего влия-
ния на составляющие отношения к внеш-
нему облику выстраивается следующим 
образом: сильное позитивное влияние на 
обеспокоенность, менее интенсивное не-
гативное влияние на удовлетворенность 
внешним обликом, еще менее значимое 
позитивное влияние на выраженность 
«appearance» перфекционизма. Исследо-
вание, выполненное на базе этого вариан-
та «эмпирической модели», указывает на 
разнонаправленное влияние значимости, 
ценности внешнего облика на отношение 
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к внешнему облику: усиливает обеспоко-
енность внешним обликом, повышает вы-
раженность перфекционистского отноше-
ния к нему и снижает удовлетворенность 
внешним обликом во всех контекстах 
взаимодействия, включенных в данную 
«эмпирическую модель». Взаимовлияние 
значимости и обеспокоенности внешним 
обликом оказывает воздействие на сте-
пень удовлетворенности жизнью, на вы-
раженность лукофобии — страха оценки 
внешнего облика другими людьми.

Тренд развития психологии внеш-
него облика, базирующийся на «много-
факторной модели изучения отношения 
к внешнему облику», способствует фор-
мированию в отечественной психологии 
внешнего облика направления, учитыва-
ющего особенности бытия человека, рас-
сматривающего место «ценности внеш-
него облика» в иерархии ценностей 
россиян, отличающихся совокупностью 
социально-демографических, социаль-
но-психологических, индивидно-лич-
ностных характеристик, придающих зна-
чимость внешнему облику в зависимости 
от контекста взаимодействия.

Заключение

Рассматривая тренды — тенденции, 
направления развития психологии внеш-
него облика и ее предметной области от-
ношения к своему и чужому внешнему 
облику, можно констатировать, что внеш-
ний облик трактуется как социокультур-
ное и одновременно природное явление, 
как социально-психологический фено-
мен. Междисциплинарный статус внеш-
него облика определяет широкий спектр 
направлений исследований. В обзорной 
статье акцент сделан на тех направлени-
ях, тенденциях изучения внешнего обли-
ка, которые развиваются, учитывая зада-

чи прикладной социальной психологии. 
На первое место выдвигаются те работы, 
в которых рассматривается влияние со-
циокультурных, социально-психологи-
ческих, личностных факторов на оценки 
и самооценки внешнего облика, на обе-
спокоенность, удовлетворенность им, на 
преобразовательную активность, направ-
ленную на внешний облик. Несмотря на 
превалирующий в психологии внешнего 
облика подход, акцентирующий внима-
ние на рассмотрении роли отдельных 
элементов в восприятии, оценке, само-
оценке, обеспокоенности, удовлетворен-
ности внешним обликом, можно назвать 
те тренды — совокупности направлений 
и тенденций, которые объединяют мно-
гообразные исследования:

Тренд — междисциплинарное изуче-
ние физического, экспрессивного, соци-
ального компонентов внешнего облика. 
Интеграция в рамках этого тренда на-
правлений, сформировавшихся в соци-
альных, поведенческих, биомедицинских 
науках, развитие социокультурного, 
«страноведческого» подхода. Изучение 
моделей физического компонента внеш-
него облика с позиций гендерного под-
хода, рассмотрение особенностей интер-
нализации этих моделей, исследование 
феноменов «бодипозитив», «гибкость 
образа тела».

Тренд, включающий тенденции из-
учения разнообразия внешнего облика, 
его отличий от социальной нормы, роли 
социальных сетей, СМИ в принятии это-
го разнообразия и отношения к внешне-
му облику.

Тенденция, направленная на опреде-
ление интенсивности влияния компо-
нентов внешнего облика на его оценку, 
сопровождаемую категоризацией людей 
по критериям пола, возраста, экономиче-
ского, этнического и социального стату-
сов, личностного типа и т.д.
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Тренд в изучении отношения к внеш-
нему облику интегрирует направление, 
стремящееся к рассмотрению целостно-
го внешнего облика, и тенденцию про-
ведения сравнительных исследований 
отношения к внешнему облику между 
гендерно-возрастными группами, между 
представителями сексуальных и этниче-
ских меньшинств.

Тенденция изучения «инвестицион-
ной силы» внешнего облика в различ-
ных контекстах взаимодействия, вклю-
чающая подход к оценкам, самооценкам 
внешнего облика, удовлетворенности, 
обеспокоенности им как к явлениям, ко-
торые с разной степенью интенсивности 
обусловлены различными сферами жиз-
недеятельности.

Тенденция определения влияния от-
ношения к внешнему облику на качество 
жизни человека, его здоровье, субъектив-
ное благополучие, ощущение счастья и в 
соответствии с этим направлением ис-
следование проблем, порожденных вос-
приятием, оценкой и самооценкой внеш-
него облика (Body — стигма, Appearance 
(AP) — стигма, лукизм, лукофобия, сек-
сизм), выявление эффективности «вме-
шательств», способствующих коррекции 
этих проблем.

Комплексный системный подход как 
тренд в исследовании лица человека, его 
экспрессии, значимости привлекатель-
ного лица в решении прикладных задач, 
в определении воспринимаемого здоро-
вья и счастья, тренд, включающий на-
правление, изучающее «маскирующие» 
функции экспрессии, ее диагностические 
возможности в ситуации распознания 
личностных особенностей.

Тренд многофакторной детермина-
ции отношения к внешнему облику в со-
четании с ценностным подходом к нему. 
Тренд развития психологии внешнего 
облика, базирующийся на «многофак-

торной модели изучения отношения к 
внешнему облику», способствующий 
формированию в отечественной психо-
логии внешнего облика направления, 
учитывающего особенности бытия че-
ловека, рассматривающего место «цен-
ности внешнего облика» в иерархии 
ценностей россиян, отличающихся со-
вокупностью социально-демографи-
ческих, социально-психологических, 
индивидно-личностных характеристик, 
придающих значимость внешнему об-
лику в зависимости от контекста взаи-
модействия.

Понятно, что у каждого из перечис-
ленных трендов, направлений развития 
психологии внешнего облика есть свои 
конкретные достижения, своя «рамка» 
изучения отношения к внешнему обли-
ку. К этим ограничениям можно отнести 
выделение определенного компонента 
внешнего облика в качестве предмета 
изучения (физический, социальный, 
экспрессивный). В соответствии с каж-
дым из компонентов внешнего облика 
рассматриваются восприятие, оценка, 
самооценка, удовлетворенность и обе-
спокоенность внешним обликом. Дру-
гим ограничением является исследо-
вание компонентов внешнего облика 
в различных ситуациях и контекстах 
взаимодействия, в различных сферах 
жизнедеятельности человека, что спо-
собствует дифференцированной оценке 
функциональной значимости внешне-
го облика и вместе с этим затрудняет 
обобщение данных. Полагаю, что, учи-
тывая эти ограничения, исследователи 
переходят к изучению влияния оценок 
и самооценок внешнего облика, удов-
летворенности, обеспокоенности на ин-
тегральные показатели жизни человека, 
например, на субъективное благополу-
чие, меру удовлетворенности жизнью, 
счастья/несчастья.
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Следующей «рамкой» в развитии 
направлений является то, что практиче-
ски невозможно в одном исследовании 
рассмотреть влияние комплекса фак-
торов (гендерного, возрастного, эконо-
мического, образовательного, социаль-
но-психологического, личностного) на 
самооценки, оценки внешнего облика, 
на удовлетворенность и обеспокоен-
ность им, на перфекционистское от-
ношение, включая в исследование раз-
личные компоненты внешнего облика и 
многообразные сферы бытия человека. 
Несмотря на указанные выше ограниче-
ния в изучении отношения к внешнему 
облику, необходимо отметить стремле-
ние исследователей к интеграции пере-
численных направлений, к формирова-
нию трендов.

Во введении к обзорной статье ука-
зывалось на то, что еще одной задачей 
является поиск ответов на ряд вопро-
сов. В заключение можно утвердитель-
но ответить на них. Действительно, не-
удовлетворенность, обеспокоенность 
внешним обликом являются теми ком-
понентами отношения к нему, которые 
охватывают различные возрастные груп-
пы (подростков, молодых, взрослых), 
выступают в роли своеобразной «со-
циально-психологической эпидемии», 
распространяющейся в российском об-
ществе. Множеством исследований до-
казано, что оценка привлекательности 
внешнего облика, детерминированная 
комплексом факторов, обуславлива-
ет меру субъективного благополучия, 
удовлетворенности жизнью. Работы, по-
священные изучению «инвестиционной 
силы» внешнего облика, позволяют ут-
верждать, что влияние внешнего облика 
изменяется в зависимости от ситуации 
взаимодействия.

В целом отечественные исследова-
ния, выполненные в области психологии 

внешнего облика, следуют тем трендам, 
тенденциям, которые сложились в миро-
вой психологии.

С практической точки зрения обзор-
ная статья способствует выявлению в 
процессе деятельности специалистов, 
работающих в различных областях при-
кладной социальной психологии, про-
блем человека, порожденных восприяти-
ем, оценкой внешнего облика. Знание об 
этих проблемах поможет специалистам, 
работающим в сфере подбора кадров, 
организующим рабочие команды, осу-
ществляющим консультации в области 
социальной психологии здоровья, обра-
зования, семейно-брачных, межличност-
ных отношений. Понимание консультан-
тами причин лукизма, сексизма снижает 
интенсивность проявления этих дискри-
минационных практик.

Перспективным, на наш взгляд, яв-
ляется анализ работ, представляющих 
результаты, полученные на пересечении 
психологии здоровья и социальной пси-
хологии внешнего облика, зафиксиро-
ванные в процессе совместного изучения 
психологами, педагогами, психиатрами 
буллинга, «клеймения» на основе разноо-
бразия внешнего облика и его последствий 
для взаимодействия в образовательной 
среде, в семейно-брачных и других отно-
шениях. Нуждается в проработке вопрос, 
касающийся совмещения дискриминаци-
онных практик (сексизм, эйджизм, бью-
тизм), пусковым механизмом которых 
выступает изменчивость и разнообразие 
внешнего облика. В качестве перспектив-
ного направления изучения отношения 
к внешнему облику должен стать анализ 
исследований, рассматривающих меру 
толерантности/интолерантности различ-
ных социальных групп к особенностям 
внешнего облика и поведенческие послед-
ствия отношения к иному, другому внеш-
нему облику человека.
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