
РОССИЙСКИЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ • 2017 ТОМ 14 № 2

202

RUSSIAN PSYCHOLOGICAL JOURNAL • 2017   VOL. 14 # 2

УДК 316.645                                                        DOI: 10.21702/rpj.2017.2.12

ТЕОРЕТИКО-ЭМПИРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
ВЛИЯНИЯ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ 

ФАКТОРОВ НА ОЦЕНКИ, САМООЦЕНКИ 
МОЛОДЫМИ ЛЮДЬМИ ВНЕШНЕГО ОБЛИКА

Вера А. Лабунская*, Ирина И. Дроздова
Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону, Российская 
Федерация
* E-mail: vlab@aaanet.ru

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного 
фонда, проект № 17-18-01260

Введение. Интерпретация внешнего облика, его оценок и самооценок 
с позиций социальнопсихологического подхода. В статье развивается 
социально-психологический подход к  внешнему облику, его оценкам 
и  самооценкам. С  позиций данного подхода внешний облик трактуется 
как конструируемая форма объективизации внутреннего мира личности, 
как феномен, отражающий различные этапы жизненного пути на  основе 
динамичных, вариабельных взаимосвязей трех компонентов: 1) физического, 
2) социального облика, 3) экспрессивного поведения. В  статье в  рамках 
социально-психологического подхода к  внешнему облику представлена 
трактовка оценок и самооценок как результатов социально-перцептивной 
деятельности, направленной на установление взаимосвязей между внешним 
обликом и психологическими, социально-психологическими особенностями 
личности. В  ней отмечается, что оценки и  самооценки внешнего облика 
молодыми людьми являются значимыми, эмоционально-насыщенными 
феноменами, включенными в ценностно-смысловую сферу, регулирующими 
переживания и взаимоотношения молодых людей.

Социокультурные, социальнопсихологические факторы оценок 
и  самооценок внешнего облика. В  статье подчеркивается, что оценки 
и самооценки внешнего облика зависят от большого числа разнообразных 
факторов. В ней акцент сделан на рассмотрении социально-психологических 
факторов оценок и самооценок внешнего облика: значимых Других, семьи, 
группы, которые во  многих случаях реализуют функцию «социального 
давления» на отношение молодых людей к своему внешнему облику. В статье 
выделяются интегральные социально-психологические, личностные 
факторы  (самоотношение, жизненные стратегии, удовлетворенность 
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жизнью, перфекционизм, нарциссизм) динамики самооценок и  оценок 
внешнего облика.

Обсуждение и  обоснование «многофакторной социальнопсихоло
гической модели изучения отношения к  внешнему облику». В  статье 
на основе социально-психологического анализа проблемы оценок и самооценок 
внешнего облика сделан вывод о преобладании в работах корреляционного 
подхода. В  ней предлагается перейти от  одно-, двух-, трехфакторных 
моделей изучения оценок внешнего блика к  «многофакторной социально-
психологической модели изучения отношения к  внешнему облику». В  дан-
ную модель в  качестве факторов включены: компоненты внешнего обли-
ка (физический, социальный облик, экспрессивное поведение) и их интегральные 
характеристики; совокупность групповых, межличностных, личностных, 
субъектных факторов, воздействие которых опосредовано социокультурными 
условиями бытия человека.

Ключевые слова: социально-психологический подход, внешний облик, 
оценка, самооценка, социальное давление, социально-психологические 
факторы, личностные факторы, субъектные факторы, многофакторная 
модель, молодежь

Основные положения:
ä в рамках социально-психологического подхода внешний облик является 

конструктом, состоящим из динамичных, вариабельных взаимосвязей трех 
компонентов (физический; социальный облик; экспрессивное поведение), 
структура которых соответствует этапу жизненного пути человека;

ä оценки и самооценки внешнего облика –  это результат интерпретации 
взаимосвязей между внешним обликом и  психологическими, социально-
психологическими особенностями личности;

ä в изучении социально-психологических факторов оценок и самооценок 
внешнего облика необходим переход от одно-, двух-, трехфакторных моделей 
к «многофакторной социально-психологической модели изучения отношения 
к внешнему облику», включающей социокультурные условия бытия человека.
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Introduction. The interpretation of appearance, its assessment and self
assessment in terms of sociopsychological approach. The paper develops 
a socio-psychological approach to appearance, its assessment, and self-assessment. 
Appearance is the constructed form of objectification of the inner world of a person. 
This is the phenomenon that reflects various stages of a life path in  accordance 
with dynamic and variable interrelations among the following three components: 
(a) physical; (b) social appearance; (c) expressive behavior. The socio-psychological 
approach to appearance treats assessment and self-assessment as results of the socio-
perceptual activity that establishes associations among appearance, psychological, 
and socio-psychological characteristics of the person. Young people’s assessment and 
self-assessment of appearance are significant, emotionally saturated phenomena, which 
enter the sense-value sphere and regulate experiences and relations of young people.

Sociocultural and sociopsychological factors of assessment and selfas
sessment of appearance. Assessment and self-assessment of appearance depended 
on a great number of various factors. The study examined socio-psychological factors 
of assessment and self-assessment of appearance of significant others, a family, and 
a group, which often exert “social pressure” on young people’s attitude towards their 
own appearance. The findings highlighted the integral socio-psychological, personal 
factors (self-relation, life strategies, life satisfaction, perfectionism, narcissism) of the 
dynamics of assessment and self-assessment of appearance.

Discussion and justification for the “multifactor sociopsychological model 
for studying attitudes towards appearance”. On the basis of the socio-psycholog-
ical analysis of the problem of assessment and self-assessment of appearance the 
study concludes that the correlation approach predominates in the studies. In the 
study of assessment of appearance, one-, two-, and three-factor models should be 
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changed by a “multi-factor socio-psychological model for studying the attitude 
towards appearance”. This model includes the following factors: (a)  components 
of appearance (physical, social appearance, expressive behavior) and their integral 
characteristics; (b) group, interpersonal, personal, and subjective factors mediated 
by socio-cultural conditions of a person’s being.

Keywords: socio-psychological approach, appearance, assessment, self-assess-
ment, social pressure, socio-psychological factors, personal factors, subjective factors, 
multi-factor model, young people

Highlights
ä The socio-psychological approach treats appearance as the construct that 

consists of dynamic variable interrelations among three components (physical; social 
appearance; expressive behavior); the structure of these components corresponds to 
the person’s life stage.

ä Assessment and self-assessment of appearance are the result of the interpreta-
tion of the relationship among appearance, psychological, and socio-psychological 
features of the person.

ä In the study of socio-psychological factors of assessment and self-assessment 
of appearance, one-, two-, and three-factor models should be changed by a “multi-
factor socio-psychological model for studying the attitude towards appearance”, 
which includes socio-cultural conditions of a person’s being.
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Введение. Интерпретация внешнего облика, его оценок и само-
оценок с позиций социально-психологического подхода
В основе социально-психологического подхода к  изучению оценок, 

самооценок внешнего облика лежат идеи психологии социального 
познания  [1], которая рассматривает особенности познания социального 
мира «обыденным» человеком, в том числе самые разнообразные феномены, 
сопряженные с внешним обликом и включенные в контекст его повседневной 
жизни. До настоящего времени проблема восприятия, интерпретации, оценок 
и  самооценок внешнего облика разрабатывается в  рамках исследований 
межличностного взаимодействия и социальной перцепции. Одна из главных 
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проблем, обсуждаемых в русле социальной психологии внешнего облика, –  это 
проблема значимости и ценности внешнего облика в современном обществе, 
а также проблема факторов, обуславливающих сензитивность к внешнему 
облику, его оценки и  самооценки. Многие исследователи [2, 3, 4, 5, 6, 7] 
считают, что значимость и эмоциональная оценка внешнего облика могут 
актуализировать переживания обеспокоенности своим внешним обликом, что 
оценки внешнего облика могут приводить к возрастанию тревоги, депрессии, 
к формированию особого феномена «страха перед оценкой внешнего облика», 
если ему придается особая инвестиционная сила  [8]. В  этом контексте 
широко обсуждается феномен, получивший название  «Appearance Based 
Rejection Sensitivity», или «Appearance Based R. S.» [9, 10, 11]. В исследованиях 
подчеркивается, что отрицательный вклад внешнего облика в  Я-схему 
приводит к увеличению чувствительности к отклонениям во внешнем облике 
по отношению к некой норме, меняет стиль и образ жизни. Одновременно 
отмечается, что связь образа внешнего облика с  оценкой субъективного 
благополучия, например, подвержена влиянию этнокультурных, гендерных 
факторов и типу школьного образования [12, 13].

В социально-психологическом плане значимость внешнего облика 
раскрывается прежде всего в том, что на его основе формируются различные 
впечатления о человеке, образы, представления о нем. Весь спектр социально-
перцептивной деятельности людей, межличностного познания обеспечивается 
тем, что внешний облик объективирует внутренний мир личности, делает его 
доступным для восприятия. Как известно, внешний облик является «знаково-
символическим носителем» внутреннего содержания человека [14], в процессе 
межличностного познания его участники выделяют друг в друге на основе 
внешнего облика важные для их общения свойства и качества [15], стремятся 
к  избирательному и,  одновременно, к  целостному восприятию партнера 
по  взаимодействию. Социально-психологическое определение внешнего 
облика человека представлено в  наших работах [4, 16] в  соответствии 
с  пониманием природы и  функций внешнего Я  личности. Внешний облик 
рассматривается как форма объективизации внутреннего мира личности 
и  характеризуется динамичностью, вариабельностью конструируемой со-
вокупности трех взаимосвязанных подсистем: физического, социального 
облика, экспрессивного поведения. В целом, внешний облик предстает как 
развивающийся феномен, сопряженный с возрастными этапами, с этапами 
жизненного пути. В каждой возрастной группе осуществляется такое констру-
ирование внешнего облика, которое соответствует, с одной стороны, принятым 
в обществе гендерно-возрастным стандартам, а, с другой стороны, отражает 
личность, ее индивидуально-психологические особенности. Как  в  наших 
работах [4, 16, 17], так и в других исследованиях [3, 18, 19, 20, 21, 22] внешний 
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облик наделяется большим количеством функций, ему приписываются 
не только индикативные, регулятивные функции, но также функции укрепления 
самооценки, повышения аттрактивности, получения одобрения, уважения, 
увеличения влияния на  других, выстраивания властных отношений. Эти 
функции внешнего облика отмечаются [23, 24, 25] в процессе рассмотрения 
роли внешнего облика в  молодежной среде, в  которой распространены 
предубеждения: привлекательный внешний облик может обеспечить большим 
количеством друзей, с его помощью легче получить одобрение и т. д. [26]. 
Существуют такие предубеждения не  только в  молодежной среде. Они 
характерны и для других социальных групп [18, 19, 20, 21]. С самооценкой 
внешнего облика связывают оценку своих качеств личности, например, 
общительности, отзывчивости, честности, доброты [3]. Основной проблемой 
является проблема принятия молодыми людьми своего внешнего облика [27].

Значительное место в изучении внешнего облика отводится рассмотрению 
такого феномена, как привлекательный внешний облик [29, 30, 31, 32]. В этом 
контексте ставится проблема лукизма –  преследования человека на основе его 
внешнего облика, поднимается вопрос о привилегиях человека, наделенного 
привлекательным внешним обликом [21, 29, 30, 31, 32]. В указанных работах 
еще раз подчеркивается, что привлекательные люди воспринимаются 
как общительные, обладающие социальными навыками. Они отличаются 
более здоровой психикой, являются более сексуальными и влиятельными, 
оценивают себя как более компетентных. Суждения о  привлекательности 
внешнего облика другого человека обусловлены степенью привлекательности 
внешнего облика субъекта оценки [29].

Традиционно, в психологии внешнего облика исследователи обращаются 
к изучению оценок и самооценок различных компонентов внешнего облика. 
Интерес именно к  этим феноменам психологии внешнего облика можно 
объяснить прежде всего тем, что в  современном мире сформировалось 
устойчивое представление о «самооценке как важнейшем психологическом 
ресурсе человека», а само стремление к высокой самооценке приравнивается 
к стремлению быть здоровым, свободным, обладать благосостоянием [33, с. 54]. 
Оценки и самооценки, наряду с другими феноменами психологии социального 
познания, характеризуются многозначностью и зависят от эмоционального 
отношения оценивающего человека к самому себе и к другому человеку [34]. 
Оценкам и  самооценкам подвергаются определенные индивидуальные 
качества, соответствие их выраженности тем или иным эталонам [33]. 
В  этой связи оценки, самооценки могут выражать меру принятия или 
непринятия индивидом как самого себя, так и Другого, свидетельствовать 
о положительном или отрицательном отношении к себе и к Другому [24, 33], 
они отражают степень самоценности, самоуважения [35].
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В контексте социально-психологического подхода к изучению внешнего 
облика его оценки рассматриваются нами [4, 36] и рядом других авторов [37, 38] 
как результат интерпретации взаимосвязей между внешним обликом 
и  психологическими, социально-психологическими особенностями лич-
ности. Интерпретация внешнего облика, как любой вид интерпретации, 
включает отношение к человеку. В этой связи, отношение молодых людей 
к своему внешнему облику и внешнему облику другого человека является 
интегральным социально-психологическим феноменом, значимым, эмо-
ционально-насы щенным компонентом ценностно-смысловой сферы, регу-
лирующим пере живания молодых людей, взаимоотношения с социальной 
реальностью, влияющим на удовлетворенность собой, своей жизнью. Оценки 
и самооценки внешнего облика придают процессу интерпретации внешнего 
облика «временную» завершенность и, вместе с этим, они отличаются под-
вижностью, которая фиксирует приближение или удаление, как от  инди-
видуальных идеалов, так и от культурных стандартов [30].

В ряде работ [23, 27, 40, 41, 42] рассматривается такое явление, 
как  «индивидуальная концепция внешнего облика». Социально-психо-
логический подход предполагает включение в  «индивидуальную кон-
цепцию внешнего облика» не только совокупности представлений о своем 
внешнем облике, но и его субъективную значимость, оценки, самооценки, 
удовлетворенность, обеспокоенность им. Эти компоненты индивидуальной 
концепции внешнего облика опосредуют взаимосвязи между отношением 
к своему и чужому внешнему облику и определяют «социальное давление» 
внешнего облика на  различные сферы бытия человека. Сила «давления» 
будет обусловлена сочетанием значимости внешнего облика с  оценками, 
самооценками и  социокультурными конструктами внешнего облика. 
Социально-психологическая проблема заключается в  определении сово-
купности факторов, влияющих как на  значимость внешнего облика, так 
и на его оценки, самооценки.

Социокультурные, социально-психологические факторы оценок 
и самооценок внешнего облика
В современной психологии внешнего облика представлено большое 

количество работ, в  которых рассматривается влияние на  оценки и  само-
оценки внешнего облика различных групп факторов. Прежде всего, иссле-
дователи подчеркивают сильнейшее воздействие социокультурных факторов 
на  негативное/позитивное восприятие собственной внешности. Они 
обращают внимание на  то, что для объяснения различных феноменов 
психологии внешнего облика недостаточно анализировать индивидуальный, 
семейный опыт, личностные особенности как субъекта, так и объекта оценки, 
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а  необходимо обращать внимание на  социокультурное пространство 
жизнедеятельности молодых людей. В  современном мире роль такого 
пространства во многом выполняют СМИ. Именно они реализуют функцию 
трансляции эталонов привлекательного внешнего облика. В работах [2, 28, 
31, 40, 41, 42] подчеркивается сильнейшее влияние различных эталонов 
внешнего облика, которое приравнивается к социокультурному давлению, 
актуализирующему различные оценки и  самооценки внешнего облика, 
приводящему к формированию «ригидного образа идеальной внешности», 
к повышению социальной тревоги [5].

Социокультурное давление, осуществляемое посредством СМИ, опреде-
ляется авторами работ [напр. 2], как агрессивное воздействие, поскольку 
навязываемые эталоны внешнего облика не могут быть достигнуты многими 
людьми, следовательно, несоответствие внешнего облика эталонам ведет 
к переживанию сильнейшего когнитивно-аффективного диссонанса. Чаще 
всего обозначенный выше диссонанс переживают женщины, т. к., по мнению 
исследователей, именно они «…являются прицельным объектом давления 
разнообразных риторик социокультурного поля: моды и рекламы, стандартов 
гламура…» [49, с. 68].

Выводы о  влиянии средств массовой информации на  восприятие че-
ловеком собственной внешности и  внешнего облика другого человека 
не  являются новыми. В  работах приводятся, например, сведения о  том, 
что оценки внешнего облика изменяются в результате определенной пос-
ледовательности (до или после) просмотра телесериалов, в которых играли 
актеры с  привлекательным внешним обликом [29]. Снижается оцен ка 
девушек своего внешнего облика в  результате просмотра журналов мод, 
и  повышается у  них стремление быть похожими на  модели [43]. В  кол-
лективном труде «Психология красоты» [29] приводятся данные о  нега-
тивном влиянии просмотра рекламы и  популярных женских журналов 
на  самооценку внешнего облика. В  работах уточняется направление 
воздействия журналов на  социальную тревожность по  поводу внешнего 
облика [44]. В  последнее время в  поле зрения исследователей находится 
Facebook, который рассматривается как инструмент социального сравнения 
и  воздействия на  обеспокоенность молодых женщин образом внешнего 
облика, воздействия на их настроение [45]. В целом, в исследованиях [46] 
констатируется, что образы идеального внешнего облика, транслируемые 
СМИ, повышают, как у девочек, девушек, так и у взрослых женщин уровень 
неудовлетворенности своим внешним обликом. Вместе с этим, необходимо 
подчеркнуть, что влияние СМИ приводит к «давлению групп», к «давлению 
внутри групп» на членов своей и чужой группы, выражающимся в требовании 
соответствовать социально принятым стандартам [27, 30, 48]. Исследования 
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показывают, что в современном обществе распространены определенные 
ассоциации, связанные с  внешним обликом. Так, со  словом «стройность» 
ассоциирует «молодость, счастье, высокий социальный статус, жизненный 
успех». На словосочетание «избыточный вес» появляются такие характеристики, 
как «лень, слабость, безвольность, несостоятельность, слабохарактерность 
и пассивность» [58, с. 54].

Таким образом, социокультурное пространство, включающее образы, 
ассоциации, эталоны внешнего облика, выступает в  качестве фактора, 
приводящего к  далеко идущим последствиям: непринятию, отвержению 
молодежью людей с  нестандартным внешним обликом; деструктивным 
гендерным, межличностным, деловым взаимоотношениям; дискриминации 
людей на основе их внешнего облика. В целом, складывается впечатление, что 
в современном обществе «искусственно» завышается значимость внешнего 
облика, захватывающая все больше молодежную среду.

К социально-психологическим факторам восприятия, оценки, самооценки 
внешнего облика прежде всего следует отнести влияние семьи, значимых 
Других, группы, которые выполняют функцию социального давления [7, 10, 
11, 28, 41, 50, 51, 52, 53, 54]. Такое понятие, как «приятное давление» появ-
ляется в работах [11], в которых изучается влияние на самооценки, оценки 
внешнего облика сверстников и  родителей. Они, как значимые Другие, 
могут определить на  долгие годы отношение к  своему внешнему облику. 
В  современных исследованиях также отмечается, что когда окружающие 
не  обращают внимания на  внешний облик, его особенности не  вызывают 
сильных переживаний у  молодых людей [27]. Наряду с  этим, внимание 
окружающих к  «отклонениям» во  внешнем облике ведет к  эскалации 
сравнений себя с другими, что увеличивает негативность оценок внешнего 
облика и  повышает уровень озабоченности им [48]. На  оценки внешнего 
облика оказывает влияние рассогласование между позитивностью «прошлого» 
образа внешнего облика и неопределенностью меры позитивности внешнего 
Я в будущем [57].

Развивая положение о  влиянии значимых Других на  оценки внеш-
него облика, нами совместно с  Е. В. Капитановой было выполнено иссле-
дование [36, 56], в котором с помощью специально разработанной социо-
метрической процедуры были выделены в студенческой группе те ее члены, 
мнение которых о  внешнем облике является значимым. Такие студенты 
были названы «значимые оценщики внешнего облика». Главным вопросом 
данного исследования был вопрос о том, какие социально-психологические 
особенности члена группы превращают его в «значимого оценщика внешнего 
облика». Акцент был сделан на изучении оценок, самооценок внешнего облика 
тех, кто является и не является «значимым оценщиком внешнего облика».
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В процессе выполнения исследования было установлено, что члены 
группы, которые имеют статус «значимого оценщика внешнего облика», 
намного выше оценивают различные компоненты и характеристики своего 
внешнего облика, особенно привлекательность своего внешнего облика 
для противоположного пола, выраженность маскулинности/феминности, 
его сексуальность. Самооценки таких компонентов внешнего облика, как 
телосложение, оформление и  выразительное поведение также намного 
выше у  «значимых оценщиков внешнего облика» по  сравнению с  теми 
членами группы, которые не имеют данного статуса. Для значимых Других 
является характерным оценивать более позитивно компоненты внешнего 
облика членов группы по сравнению с «незначимыми оценщиками внешнего 
облика». Одновременно, групповая оценка компонентов и характеристик 
внешнего облика членов группы, которые имеют статус «значимого оцен щика 
внешнего облика», намного выше, чем у тех, которые этого статуса не имеют. 
Особенно отличается групповая оценка таких компонентов внешнего 
облика «значимых оценщиков», как лицо, оформление внешнего облика, его 
сексуальность, феминность или маскулинность. Исследование, выполненное 
нами, дополняет выводы А. А. Бодалева [15] о факторах, влияющих на вос-
приятие и оценку внешнего облика. В частности, в нем в качестве фактора 
рассматривается особый статус члена группы –   «значимый/незначимый 
оценщик внешнего облика», который, в  свою очередь, опре деляется 
тем, насколько позитивными/негативными являются само оценки, оценки 
внешнего облика других членов группы и групповая оценка компо нентов 
и характеристик их внешнего облика.

Наряду с теми социально-психологическими факторами, которые были 
рассмотрены выше, исследователи уделяют внимание изучению влияния 
семьи, в частности, типов привязанности к матери, на восприятие и отношение 
к своему внешнему облику [59]. Были получены данные, указывающие на то, 
что только молодые люди с надежным типом привязанности к матери имеют 
положительные оценки своего внешнего облика. С  этим утверждением 
совпадают выводы работы [58], свидетельствующие о  том, что негативная 
оценка, неудовлетворенность собственным внешним обликом обусловлена 
детским опытом взаимодействия с родителями, особенно в том случае, когда 
родители акцентируют внимание детей на каких-либо дефектах их внешности 
и  заставляют бороться с  ними. У  молодых людей могут сформироваться 
представления «о наличии дефекта» во  внешнем облике в  результате 
постоянной фрустрации ценности внешнего облика значимыми Другими, 
к которым относятся родители.

Восприятие «впечатлений», которые порождает внешний облик и которые 
представлены в  оценках Другого, а  также переживаний, изменяется 
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в  результате воздействия стрессогенных факторов, в  качестве которых 
выступают негативные оценки внешнего облика различными партнерами 
по взаимодействию. Данные исследования [55] указывают на то, что уровень 
негативных переживаний, агрессии увеличивается, если негативные оценки 
внешнего облика дают деловые партнеры, люди, принадлежащие к одному 
полу и  т. д. Оценка внешнего облика другими людьми выступает в  роли 
мотивационного фактора изменения внешнего облика.

Наряду с влиянием групповых, семейных факторов, в психологии внешнего 
облика изучается воздействие на  оценки, самооценки внешнего облика 
личностных параметров, которые фиксируют особенности взаимосвязей 
с  другими людьми, самоотношение, выстраивание жизненных стратегий 
и т. д. [19, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64]. Так, сочетание социальной зависимости/
независимости и социальных достижений влияет на отношение женщин к своему 
внешнему облику, изменяет их сензитивность к фрустрационным оценкам 
внешнего облика [20]. Удовлетворенность или неудовлетворенность жизнью 
может повышать или снижать оценку внешнего облика [19, 57]. Выраженность 
чувства вины и стыда имеет различные взаимосвязи с образом физического 
Я у женщин [64]. Влияние нарциссических тенденций [62] на удовлетворенность 
своим внешним обликом будет изменяться в  зависимости от  телесной 
организации субъекта оценки. Такая личностная особенность, как «физический 
перфекционизм», различные виды перфекционизма в зави симости от уровня 
их развития как повышают, так и снижают самооценки, удовлетворенность 
внешним обликом, становятся причиной негативного отношения к любым 
критическим замечаниям по поводу внешнего облика [58, 61].

В целом, повышение значимости социальных, межличностных отношений 
в  молодежной среде [42] приводит к  некритическому приписыванию 
внешнему облику «инвестиционной силы», ответственности за благополучие 
либо неблагополучие. Акцент на  внешнем облике в  молодежной среде, 
зависимость оценок и  самооценок внешнего облика молодыми людьми 
от  социокультурных и  социально-психологических факторов являются 
характерными чертами данного возраста.

Обсуждение и обоснование «многофакторной социально- 
психологической модели изучения отношения к внешнему облику»
Таким образом, анализ социокультурных, социально-психологических, 

личностных факторов оценок и  самооценок внешнего облика приводит 
к выводу о том, что их влиянию подвержены люди различных возрастных групп, 
но в большей мере молодые люди, а среди них девушки. Они оказываются 
в поле «давления» социокультурных стандартов, эталонов привлекательного 
внешнего облика, которые тиражируются различными СМИ. Именно молодые 
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люди включают в восприятие своего внешнего облика оценки их внешнего 
облика ближайшим окружением, значимыми Другими, членами их семей. 
Как  показало исследование Е. В. Капитановой [56], самооценки внешнего 
облика, его оценки значимыми Другими, представления молодых людей 
о том, как оценивался родителями, друзьями их внешний облик являются 
сильнейшими факторами удовлетворенности юношей и  девушек своим 
внешним обликом.

В процессе рассмотрения проблемы отношения к  своему внешнему 
облику [4, 16, 17, 19, 20, 36, 37, 38, 56], в  том числе оценок и  самооценок, 
удовлетворенности и  обеспокоенности внешним обликом, нами было 
обнаружено фундаментальное противоречие: большое количество иссле-
дований влияния разнообразных факторов на восприятие, оценку внешнего 
облика и малочисленные попытки рассмотреть феномены познания внешнего 
облика как зависимые от сочетания, интеграции разноуровневых факторов. 
Зарубежные исследователи [45, 53], осуществляя метаанализ исследований 
отношения к внешнему облику, также приходят к выводу о преобладании 
в  работах корреляционного подхода, легко обнаруживающего связи 
между самооценками, удовлетворенностью, обеспокоенностью внешним 
обликом и  отдельными факторами, предикторами. Учитывая данный 
факт, нами предлагается «многофакторная модель изучения отношения 
к  внешнему облику». В  основе создания данной модели лежит принятая 
в отечественной психологии трактовка «отношения» [1, 16, 65, 66] и пред-
ставления о  совокупной детерминации отношений. В  «многофакторной 
модели изучения отношения к  внешнему облику» оценки и  самооценки 
внешнего облика предстают в  качестве когнитивно-эмоционального 
компонента отношения; внешний облик человека рассматривается как 
целостное образование, включающее взаимосвязанные компоненты 
и  инте гральные характеристики, отражающие его основные функции; 
совокупность взаимодействующих групповых, межличностных, личностных 
факторов опосредована социокультурными условиями познания себя 
и Другого. Данная модель была частично апробирована в диссертационном 
исследовании Е. В. Капитановой [56], выполненном под нашим руководством. 
В  нем были выявлены взаимосвязанные совокупности межличностных 
и  групповых факторов, оказывающих различное влияние на  отношение 
к своему внешнему облику.

Перспективы применения «многофакторной модели изучения отношения 
к внешнему облику» мы видим во включении в данную «модель» субъектных 
факторов, поскольку именно они определяют преобразовательную активность, 
связанную с внешним обликом, ведут к усилению индивидуальности человека, 
а  вместе с  ней к  трансформации всей системы отношений  [4,  16,  20]. 
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Сов мещение субъектных факторов с  социально-психологическими, инди-
видно-личностными, а  также дополнение опосредующих их воздействие 
социокультурных факторов экономическими, гендерно-стратификационными 
позволит получить эмпирические ответы на вопросы о взаимосвязи внешнего 
облика и жизненных перспектив человека, выявить феномены психологии 
внешнего облика, характерные для молодежной среды, показать сходство 
и  отличие основных параметров феноменов от  тех, которые описаны 
в зарубежной психологии. Межкультурные, межэтнические, межрегиональные 
сравнительные исследования [67, 68, 69, 70, 71, 72] факторов оценок и само-
оценок внешнего облика до настоящего времени недостаточно представлены 
в  отечественной социальной психологии внешнего облика. В  зарубежных 
сравнительных исследованиях также не рассматриваются выборки различных 
российских возрастных групп. В этой связи необходима организация срав-
нительных исследований на  основе «многофакторной модели изучения 
отношения к внешнему облику».
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