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Аннотация. В статье рассматривается проблема внешнего облика личности, в его структуре выделяется одежда как соци-
окультурный феномен. Представлена концептуальная модель одежды как компонента внешнего облика, подчеркива-
ется значимость субъективного образа и оценки внешнего облика другими людьми для формирования ценностного 
отношения к стилю одежды. На основе анализа данных, полученных в процессе опроса людей разных возрастных 
категорий, выявлено отношение к одежде на когнитивно-эмоциональном уровне, а также на поведенческом; опре-
делены факторы, детерминирующие стиль одежды личности (индивидуальные, микро-, мезо- и макро-факторы); 
выявлен функциональный потенциал одежды и ее значимость в разных сферах жизнедеятельности. Делается вы-
вод о ресурсных возможностях одежды, повышающих качество жизни и психологическое благополучие личности. 
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Abstract. The article examines the problem of the external appearance of a person; clothing is highlighted in its structure 
as a sociocultural phenomenon. A conceptual model of clothing as a component of external appearance is presented, 
the importance of the subjective image and the assessment of external appearance by other people for the formation of a value 
attitude towards clothing style is emphasized. Based on the analysis of data obtained during a survey of people of different 
age categories, attitudes towards clothing were identified at the cognitive-emotional level, as well as at the behavioral 
level; the factors determining a person’s clothing style (individual, micro-, meso- and macro-factors) have been identified; 
the functional potential of clothing and its significance in various spheres of life have been identified. The conclusion is drawn 
about the resource capabilities of clothing that increase the quality of life and psychological well-being of the individual.
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Постановка проблемы 
Внешний облик человека и его презентация 

в виде созданного образа в одежде представляет ин-
терес для разных сфер научного знания – физиологии, 
медицины, психологии, антропологии, социологии 
и культурологии. В научной литературе для объясне-
ния феномена внешнего облика и отношения к нему 
используются различные категории: «физическое Я», 
«образ тела», «схема тела», «концепция тела», «я–те-
лесное», «образ я», «внешность» и др. Так, «образ 
тела» (bodyimage) трактуется большинством авторов 
как самостоятельная психологическая структура изо-
бражения собственного тела, которая формируется 
в сознании; единство восприятий, установок, оценок, 
представлений, связанных с внешностью и функция-
ми тела [Cash]. Категория «схема тела» (bodyshema) – 
это конструируемая мозгом модель тела, отражающая 
его структурную организацию и представленная в со-
ответствующих сенсорно-моторных зонах мозговой 
коры [Gallagher]. Также для описания образа тела ис-
пользуется понятие «Я–физическое» как продукт са-
мосознания, одно из измерений Я–концепции челове-
ка, отражающее представление субъекта о своем теле, 
как вместилище Я, опосредующем взаимодействие 
субъекта с миром; сложное комплексное единство вос-
приятия, установок, оценок, представлений о теле-
сной внешности и функциях тела; формальное знание 
о теле, которое выражается с помощью общеприня-
тых символов (в том числе и в одежде) [Шишковская]. 
«Телесность» порождается чувственным восприя-

тием и позволяет объективировать тот «внутренний» 
план переживания собственного тела, когда источ-
никами информации служат не столько восприятие 
внешнего облика и его оценок окружающими людь-
ми, сколько телесные ощущения, самоощущения 
человека [Тхостов: 71]. Данная категория вводится 
отечественными психологами для объяснения субъ-
ективно воспринимаемых и анализируемых процес-
сов взаимодействия между психикой индивида и его 
собственным телом. Телесность представляет собой 
не столько эмпирически измеряемый конструкт, 
сколько мыслимый феномен интрапсихического бы-
тия субъекта. Категория физического «Я» ориенти-
рована на самооценку субъектом физических воз-
можностей собственного тела и его внешнего облика, 
в то время как категория «телесность», обозначенная 
А.Ш. Тхостовым, отражает динамику взаимодействия 
между субъектом и его собственным телом. Катего-
рия «внешний облик» уходит корнями к изучению на-
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циональных культур, системы ее ценностей, нако-
пленного опыта. Отношение к внешности, к стилю 
одежды всегда рассматривается неразрывно от соци-
ально-культурных условий. Внешний облик с одной 
стороны отражает культурный опыт, с другой несет 
информацию о внутреннем мире человека, о его ин-
дивидуально-личностных особенностях [Кон].

Социальная составляющая внешнего облика пред-
ставлена прежде всего одеждой человека, а также 
прической, различными аксессуарами, макияжем, 
татуировками и т.д. Это отражает имидж человека, 
его социальный статус, этническую принадлежность 
и многое другое. В психологии выделяется подход, 
цель которого заключается в изучении оформления 
внешнего облика как проявления устойчивых харак-
теристик личности, ее гендерного, возрастного ста-
туса, принадлежности к определенной субкультуре 
и т.д. [Лабунская, 2021: 130].

В рамках психологии социального познания, меж-
личностного восприятия и понимания уделяется осо-
бое внимание определению роли различных компо-
нентов внешнего облика в ситуациях взаимодействия 
человека с человеком [Андреева]. А.А. Бодалев опи-
сал такой феномен, как «социальный облик человека», 
проявляющийся в межличностном общении людей, 
включающий «оформление внешнего облика» (одеж-
да, прическа, украшения и т. д.) [Бодалев]. Е.А. Пет-
рова с целью объединения всех компонентов внеш-
него облика человека вводит понятие «визуальный 
текст общения» [Петрова]. В русле комплексного си-
стемного подхода реализуется целостное изучение 
лица человека (анатомо-физиологической организа-
ции, экспрессии, оформления внешнего облика) [Лицо 
человека…]. 

В научной школе В.А. Лабунской создана много-
факторная эмпирическая модель изучения отношения 
к внешнему облику, обсуждается «ценность внешне-
го облика»» и сопряженный с ним феномен «функци-
ональной значимости внешнего облика». В качестве 
определяющих факторов в модель включены демо-
графические факторы и сферы жизнедеятельности 
человека. Взаимодействие этих факторов определя-
ет не только ценность и значимость внешнего обли-
ка, но и формирует самоотношение к нему, которое 
раскрывается в самооценках внешнего облика, в обе-
спокоенности, удовлетворенности им, в проявлении 
«appearance-перфекционизма» [Лабунская]. 

На наш взгляд, границы категорий «образ тела», 
«схема тела», «физическое (телесное) Я», «внешний 
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облик» и др. стоит разделять лишь по мере необходи-
мости изучения различных аспектов телесной оболоч-
ки человека. Интегрирует данные категории тот факт, 
что внешность и ее презентация в социуме рассма-
тривается неразрывно от культурного пространства. 
Внешний облик – ядро каждой национальной культуры, 
системы ценностей. Нам представляется возможным 
рассматривать внешний облик как конструируемую 
форму объективизации внутреннего мира, детерми-
нированную физиологическими, индивидуально–лич-
ностными и социо-культурными факторами. Внешний 
облик – носитель личностных значений (ценностей 
и убеждений) и социальных взаимодействий, харак-
теризующий этапы жизненного пути. 

Психологический дискурс обсуждает взаимную 
обусловленность между телесностью, внешним об-
ликом и интрапсихическим миром субъекта, его пси-
хологическим благополучием и качеством жизни. 
В западной психологии обсуждается проблема вли-
яния привлекательного/непривлекательного внеш-
него облика на качество жизни человека. Утверж-
дается, что удовлетворенность внешним обликом 
является важным аспектом благополучия человека 
и более сильным предиктором удовлетворенности 
жизнью, чем многие другие факторы [Kaczmarek and 
etc.: 361]; показано, что привлекательный внешний 
облик напрямую влияет на ощущение счастья [Gupta 
and etc.: 1317]; установлено, что мера влияния внеш-
него облика на различные аспекты жизни человека 
определяется фокусированием на различных ком-
понентах внешнего облика, на их оценках и само-
оценках, что актуализирует стремление выглядеть 
лучше для того, чтобы жить лучше, быть счастли-
вее [Richards and etc.: 301]. 

В отечественной психологии в последнее десяти-
летие усилился интерес отечественных исследовате-
лей к изучению образа тела и его влияния на самоот-
ношение [Фаустова, Виноградова], на эмоциональные 
состояния, на регуляцию поведения [Кирюхина, 
Польская]. В.А. Лабунской доказано, что отноше-
ние к внешнему облику, его ценность и значимость 
являются факторами субъективного благополучия 
людей [Лабунская, 2023]. Т.Н. Кочеткова полагает, 
что образ тела сказывается на самооценке и самоот-
ношении личности, обуславливая разную степень со-
циально-психологической адаптации; а клинические 
проявления нарушений образа тела приводят к де-
задаптации и отчужденности [Психологические ис-
следования: 172]. Удовлетворенность собственным 
телом прямо коррелирует с ощущением личностной 
защищенности и успешной самореализацией [Соко-
лова]. Субъективная интерпретация своего внешнего 
облика как негативного, несоответствующего внеш-
нему и внутреннему представлению о желательной 
внешности и красоте создают психологическую неу-

довлетворенность и самоуничижение, снижая субъек-
тивное благополучие личности [Епанчинцева и др.].

Осмысление роли одежды как составляющей 
внешнего облика и ресурса психологического бла-
гополучия личности позволило сформулировать не-
сколько исследовательских вопросов, ответы на ко-
торые в современном научном дискурсе на данный 
момент не очевидны: 

1. Какие компоненты включены в структуру «внеш-
него облика личности», и является ли одежда частью 
этой структуры? 

2. Каковы факторы, обусловливающие отношение 
личности к одежде? 

3. Какова функциональная роль одежды и ее зна-
чимость в различных сферах жизнедеятельности лич-
ности? 

4. Можно ли рассматривать одежду в качестве 
ресурса психологического благополучия личности? 

На основе теоретического анализа имеющихся 
исследований и обобщения эмпирических данных 
проведенного нами опроса была построена концеп
туальная модель одежды как социокультурного ком
понента внешнего облика личности (рис. 1). Опрос 
проводился в группе российских респондентов (сово-
купная выборка 351 человек, 123 мужчины и 228 жен-
щин), относящихся к разным возрастным группам: 
ранняя  взрослость (от 19 до 30 лет, М = 24,7) – 
182 человека; средняя взрослость (от 40 до 55 лет, 
М = 46,3) – 96 человек; поздняя взрослость (от 60 
до 75 лет, М.= 65,5) – 73 человека. 

Одежда в структуре внешнего облика 
Русская пословица гласит: «Встречают по одежке, 

провожают по уму». В данном социально-перцептив-
ном контексте речь идет не столько об одежде чело-
века, сколько обо всем внешне-наблюдаемом образе, 
который человек презентует социуму. 

Внешний облик рассматривается как неотъемле-
мая часть целостного процесса общения. Создавая 
психологию внешнего облика, А.А. Бодалев рассма-
тривал физический облик человека, включая в него 
тип сложения – конституцию (совокупность мор-
фологических признаков), лицо, половые, возраст-
ные и расовые особенности, а также. социальный 
внешний облик или «оформление внешнего обли-
ка» (одежда, прическа, украшения и т. д.) [Бодалев]. 
В.Н. Панферов рассматривал внешность как совокуп-
ность анатомических, функциональных и социаль-
ных признаков человека, доступных конкретно-чув-
ственному отражению. К анатомическим признакам 
относятся скелетно-мышечная структура лица и тела; 
к функциональным – различного рода выразитель-
ные движения человеческого лица и тела (мимика, 
пантомимика, голос, речь); к социальным – элемен-
ты оформления внешности в виде одежды, космети-
ки, украшений [Панферов].

Одежда как социокультурный компонент внешнего облика личности: концептуализация модели
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Рис. 1. Модель одежды как социокультурного компонента внешнего облика личности
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«Одежда –
самоцель»

«Одежда –
индикатор 
социаль-

ного
статуса»

«Одежда –
индиви-
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групповой 
имидж»

Ценность одежды как компонента ВО

Субъективный образ ВО
самоотношение Оценка ВО другими

Внешний облик (ВО)
Физиологический 

компонент
(лицо, телесная 
организация)

Экспрессивно-
поведенческий 

компонент 
(невербальное поведение)

Социокультурный 
компонент 

(одежда, макияж, 
прическа, аксессуары)

Одежда как ресурс

 

В работах В.А. Лабунской и ее коллег внеш-
ний облик рассматривается как многокомпонент-
ное образование, включающее физический, соци-
альный и экспрессивный компоненты, а отношение 
к нему изучается в качестве результата полифактор-
ной детерминации. Все компоненты внешнего обли-
ка образуют специфическую пространственно-вре-
менную целостность, и, одновременно, они могут 
существовать в качестве отдельных объектов (телес-
ная организация, лицо, оформление внешнего обли-
ка, экспрессивные компоненты внешнего облика) 
восприятия, интерпретации, отношения [Социаль-
ная психология…]. 

Разделяя и интегрируя эти теоретические взгляды, 
в структуре внешнего облика мы выделяем:

– физиологический компонент, включающий гене-
тическую информацию, анатомические, возрастно-

половые, индивидно-конституциональные характери-
стики человека (строение тела, фигура, черты лица); 

– социокультурный компонент, включающий эле-
менты оформления внешности, связанные с влияни-
ем национальной и религиозной культуры, геогра-
фического места проживания, социального статуса 
и социальных ролей личности (одежда, прическа, 
макияж, украшения, аксессуары, татуировки и др.);

– экспрессивноповеденческий компонент, вклю-
чающий функционально-выразительные движения 
человеческого лица и тела, проявляющиеся в невер-
бальном поведении (мимика, пантомимика, поход-
ка, визуальный контакт, просодика, такесика, экс-
тралингвистика).

Таким образом, одежда включена в структуру 
внешнего облика личности и является значимым соци-
окультурным компонентом этой структуры. При этом 
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ценность одежды как компонента внешнего облика 
обусловлена, с одной стороны, субъективным образом 
внешности, самоотношением и самооценкой, с другой 
стороны, оценкой внешнего облика окружающими. 

Субъективный образ внешнего облика при этом 
включает перцептивный компонент – выражается 
количественно в степени осознанности и точности, 
с которой субъект может судить о конкретном физи-
ческом измерении своей внешности (например, раз-
меры и пропорции тела); и установочный компонент, 
включающий мысли, чувства и паттерны поведения, 
обозначающие отношение человека к собственной 
внешности. Самооценка и степень удовлетворенно-
сти внешностью порождают эмоционально-чувствен-
ные реакции, сфокусированные на Я-образе и обу-
славливающие его принятие или отвержение [Cash]. 

Отношение личности к одежде мы рассматрива-
ем на когнитивно-эмоциональном и поведенческом 
уровне. На когнитивно-эмоциональном уровне фор-
мируются установки, проявляется обеспокоенность, 
удовлетворенность внешним обликом; на поведен-
ческом – стремление к изменению внешнего облика, 
его коррекции в соответствии с гендерно-возрастным 
статусом [Социальная психология…]. 

Отношение к одежде на когнитивноэмоциональ
ном уровне весьма вариативно, отражает жизненный 
опыт человека, аксиологическую сферу личности, 
субъективный образ внешнего облика и его оценку. 
В ходе опроса мы просили людей разных возрастных 
групп продолжить предложение «Для меня одежда – 
это…». Контент-анализ свободных высказываний по-
казал, что отношение к одежде выражено следующи-
ми установками:

– «Одежда – социальная норма»: отражает необхо-
димость одежды как признака принадлежности к об-
ществу, важность учета социальных норм и рамок 
в формировании стиля одежды, значимость внешней 
оценки («необходимость», «историческая традиция», 
«так принято», «норма поведения в обществе» и др.);

– «Одежда –функциональная необходимость»: 
подчеркивает утилитарный подход к одежде, сооб-
разующийся исключительно с практической выгодой, 
пользой («защищает», «согревает», «скрывает недо-
статки», «обеспечивает удобство, легкость, комфорт, 
выполнение трудовых обязанностей и др.); 
– «Одежда – средство достижения целей»: от-

ражает прагматический подход в созданию внешнего 
облика, связанный с получением собственной выго-
ды («привлекает внимание», «помогает манипулиро-
вать людьми», «важна при трудоустройстве», «созда-
ет тот имидж, который необходим в данный момент», 
«помогает перевоплощаться» и др.); 

– «Одежда – индивидуальный и/или групповой 
имидж»: является механизмом отражения инди-
видуальности человека и/или его идентификации 

с определенной субкультурной, профессиональной 
группой («отражает мой внутренний мир», «гово-
рит за меня», «поддерживает дресс-код», «обеспе-
чивает узнаваемость среди своих», «говорит о моих 
интересах» и др.);

– «Одежда – индикатор социального статуса»: 
позволяет отнести человека к определенной социаль-
ной страте, отражает уровень доходов, образования, 
сферы деятельности, должности, семейного положе-
ния (показывает, что «люблю роскошь, малоимущий, 
бедный, богатый, интеллигентный, военный, спор-
тсмен, начальник, любящая мама» и др.);

– «Одежда – самоцель»: отражает чрезмерную 
зависимость человека от моды, стремление постоян-
но покупать, доставать, шить, конструировать новую 
одежду; готовность чем-либо жертвовать ради одеж-
ды, доминирование ценностей «вещизма» и страха 
неплатежеспособности («цель жизни», «люблю вы-
бирать и покупать одежду», «одежда должна быть 
только брендовой (дорогой, элитной, авторской, 
от кутюр)», «ради покупки одежды готова отказать-
ся от много», «все шкафы забиты, а надеть нечего», 
«лишь бы денег всегда хватало на одежду» и др.).

Отношение к одежде на поведенческом уровне 
проявляется в степени и характере активности лич-
ности в конструировании и изменении стиля одежды. 
Респондентам был задан вопрос: «Как Вы подбирае-
те одежду для себя?» Ответы распределились в кон-
тинууме от негативизма к перфекционизму:

– негативизм характеризуется отрицанием ценно-
сти одежды, отсутствием каких-либо попыток соз-
дать, изменить стиль одежды («никак», «считаю это 
лишним», «чем страшнее, тем моднее» и др.);

– пассивность – наряду с лояльным отношением 
к одежде, пониманием ее значимости отмечается не-
готовность конструировать индивидуальный имидж, 
предпринимать попытки самоизменений («что попа-
дется, то и надену», «лень этим заниматься» и др.);

– хаотичные пробы предполагают проявление ак-
тивности человека в отношении стиля своей одежды, 
однако эта активность чаще всего нецеленаправленная, 
бессистемная, слабо рефлексируемая («понравится 
вещь, покупаю, потом не ношу, выбрасываю», «поку-
паю вещи, как у подруги, дочери, актера, как в рекла-
ме» и др.);

– целенаправленное проектирование образа отра-
жает высокий уровень активности личности, осно-
ванной на анализе своих индивидуально-культурных 
характеристик, понимании функциональной роли 
одежды и стремлении к совершенствованию свое-
го внешнего облика («выбираю то, что подчеркива-
ет мою индивидуальность», «скрываю недостатки», 
«советуюсь», «мысленно создаю образ» и др.);

– перфекционизм предполагает стремление доби-
ваться максимально завышенных стандартов моды, 

Одежда как социокультурный компонент внешнего облика личности: концептуализация модели
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постоянное самоцензурирование и стремление к со-
вершенству, желание довести свой образ до идеа-
ла, фиксацию на мелочах, концентрацию на ошиб-
ках, неготовность радоваться достигнутым («чтобы 
была лучше всех», «на размер меньше, чтобы был 
стимул худеть», «чтобы быть в юбой компании звез-
дой» и др.). В научном дискурсе выделяют «здоро-
вый» перфекционизм, предполагающий адекватное 
стремление к высоким стандартам, целям и умение 
сосредотачиваться на высокой ценности содержания 
деятельности, а так же принятие неизбежности не-
совершенств, ошибок и неудач при достижении же-
лаемых целей; а также «патологический» перфекци-
онизм, наполняющий жизнь человека негативными 
переживаниями и существенно усложняющий ее, так 
как связан с нарушениями саморегуляции личности, 
со стремлением к недостижимым стандартам, ощу-
щением беспомощности в сложных жизненных си-
туациях, чувством недовольства собой, разочарова-
нием в себе [Гаранян и др.: 3]. 

Факторы, обусловливающие отношение лич-
ности к одежде 

Факторами, обусловливающими отношение лич-
ности к внешнему облику в целом, и к одежде в част-
ности, выступают семья, референтная группа, СМИ, 
искусство, литература, мода, субкультура, экономи-
ческий и культурный капитал [Психологические ис-
следования…].

В зарубежной психологии говорят о влиянии сово-
купности социокультурных, социально-психологиче-
ских и индивидуально-личностных факторов [Oxford 
Handbook…; Webb and etc.]. 

В многофакторной эмпирической модели изучения 
отношения к внешнему облику выделяют социально-
психологические, стратификационные факторы (эт-
но-культурный статус, социальный статус, экономи-
ческий статус, образовательный статус, возраст, пол) 
и факторы индивидуальной концепции внешнего об-
лика (удовлетворенность, обеспокоенность, самооцен-
ка компонентов, стремление к изменению, перфекци-
онизм [Лабунская, Сериков].

Учет данных исследований, а также анализ отве-
тов респондентов на вопрос «Что/кто оказывает влия-
ние на выбор одежды?» позволили выявить факторы, 
определяющие отношение личности к формирова-
нию стиля одежды:

– Макрофакторы, связанные с воздействием эт-
носа, природного ландшафта, климата, культуры, 
религии, политической обстановки, менталитета 
на отношение личности к одежде и формирование 
индивидуального образа;

– Мезофакторы, связанные с влиянием социаль-
ных условий жизнедеятельности личности на спец-
ифику ее одежды (социокультурные особенности 
проживания в мегаполисе, провинции, сельской мест-

ности, мирное или военное время, сфера трудовой де-
ятельности, влияние СМИ, Интернет-среды, нефор-
мальных объединений); 

– Микрофакторы, связанные с оценкой и влияни-
ем ближайшего социального окружения (членов се-
мьи, детей, родственников, друзей, коллег по работе 
значимых других, в т.ч. врагов, завистников, недобро-
желателей) на создаваемый в одежде образ;

 – Индивидуальные факторы, включающие стра-
тификационные, поло-возрастные и индивидуально-
личностные черты (тревожность, застенчивость, де-
монстративность, конформизм, самодостаточность, 
высокомерие, агрессивность, неряшливость и др.), 
определяющие отношение личности к своему внеш-
нему облику и к одежде.

Функциональное значение одежды 
Согласно комплексной многомерно-параметриче-

ской концепции одежда включает пять культурных 
слоев моды. Первый слой одежды, сугубо материаль-
ный, обеспечивает защиту тела от неблагоприятных 
факторов внешней среды, он является адаптивным. 
Этот слой для одежды исходный и реализует потреб-
ность человека в создании лучших условий выжива-
ния в текущих природных обстоятельствах. Поэто-
му его можно назвать физиологическим, природным, 
адаптационным, защитным или необходимым слоем. 
Второй слой одежды – функциональный. В одной и той 
же природноклиматической зоне человек занят разны-
ми видами деятельности и находится в разных ситу-
ациях: работает в поле, занят охотой, рыбной ловлей, 
управлением, стоит за станком, сидит за рулем автомо-
биля, трудится в офисе, в лаборатории, преподает, раз-
влекается, отдыхает, находится на официальной при-
еме, в театре, ресторане, занят спортом и т.п. Одежда 
должна соответствовать согласована с видом деятель-
ности или с ситуацией. Третий слой одежды – симво
лический. Его основная роль состоит в обозначении 
социальных статусов. Этот слой создает основания 
для индивидуального и группового доверия в обще-
стве. С символическим слоем смыкается четвертый 
слой — регуляционный. Одежда регулирует челове-
ческие взаимоотношения, через нее мы приписыва-
ем определенные социальные качества ее носителям 
и соответственно изменяем свое отношение и поведе-
ние. Пятый слой одежды – индивидуальный, выража-
ющий личные предпочтения. Одежда индивидуализи-
рована через личный выбор: не выделяться в одежде 
является таким же выбором, как и выделяться, т.е. ин-
дивидуальный слой всегда присутствует в одежде [Ан-
тоненко, Карицкий]. Мы полагаем, что каждый слой 
одежды можно связать с выполнением определенной 
функции – адаптивной, функционально-обеспечива-
ющей деятельность и социальную ситуацию, функ-
цию статусного самовыражения, функцию регуляции 
и функцию самовыражения. 
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Полученные в проведенном нами опросе данные 
подтвердили результаты этого исследования и рас-
ширили понимание функциональных возможностей 
одежды. Анализ ответов респондентов на вопрос «Ка-
кую роль в Вашей жизни играет одежда?» позволил 
выявить следующие обобщенные функции одежды:

– Комфортообеспечивающая, направленная на эр-
гономичность, создание удобства, комформа, уюта 
в разных социальных ситуациях;

– Защитная, обусловливающая защиту от при-
родных, физических, физиологических, социальных 
и субъективных стресс-факторов, позволяющая сни-
зить уязвимость и ущербность личности;

– Маскировочная, направленная на сокрытие де-
фектов фигуры, лица, строения тела, нежелательных 
возрастных и половых особенностей внешности;

– Стабилизирующая, обеспечивающая предсказу-
емость внешнего вида и поведения людей в разноо-
бразных жизненных контекстах (дресс-код деловой 
встречи, культурного выхода, праздника и др.), спо-
собствует неизменности социального порядка и со-
блюдению социальных норм; 

– Компенсаторная, предполагающая использова-
ние одежды в качестве возмещения каких-либо утрат, 
в качестве «дополненной реальности» в ситуациях 
фрустраций, деприваций, эмоционально выгорания 
и истощения; 

– Демонстрационная, направленная на привлече-
ние внимания в обществе, эпотаж, социальный про-
тест, вызов, предполагающая использование одеж-
ды как средства манипуляций, обмана, достижения 
корыстных целей;

– Функция самовыражения, позволяющая макси-
мально проявить свои индивидуальные особенности, 
физиологические, экспрессивные, статусные, поло-
возрастные и индивидуально-личностные черты в си-
туации социального взаимодействия;

– Идентификационная функция, позволяющая от-
нести человека на основе его одежды к определен-
ной нации, религии, политической партии, социаль-
ной группе, страте, субкультуре, профессиональной 
принадлежности и др.;

– Развивающая, обеспечивающая позитивное вли-
яние стиля одежды и «идеального образа Я» на раз-
витие личности (физическое, ценностное, эстетиче-
ское, эмоциональное, когнитивное), стимулирующая 
преодоление внутренних и внешний барьеров само-
совершенствования.

Одежда как ресурс психологического благопо-
лучия личности 

В научной школе В.А. Лабунской было много-
кратно показана значимость внешнего облика (следо-
вательно, и одежды) в различных сферах жизнедея
тельности: в сфере образования, трудовой занятости 
и карьеры, в сфере семейно-брачных, романтических, 

детско-родительских отношений, межличностных 
и внутригрупповых отношений [Лабунская, Сериков].

Положительная оценка значимыми другими (чле-
нами семьи, романтическими партнерами, друзьями, 
работодателями, коллегами и т.д.) внешнего облика 
и стиля одежды человека, возникающие при этом ло-
яльность, симпатия, позитивный настрой, могут акту-
ализировать такие благоприятные для личности пси
хологические эффекты, как 

– бодипозитив, обеспечивающий самопринятие, 
возможность комфортно ощущать себя в своей внеш-
ности, свободно самовыражаться в одежде; 

– ресурсность, способствующий осознанию одеж-
ды как «помощника» в достижении целей, механиз-
ма влияния на других и совладания с возникающими 
трудностями, пониманию того, что одежда дает воз-
можность чувствовать себя защищенным, статусным, 
успешным, востребованным и др.;

– «appearance»перфекционизм, отражающий 
стремление личности выглядеть совершенно (иде-
ально), стимулирующий к преобразованию внешне-
го облика, обеспечивающий мотивацию создания без-
упречного стиля одежды;

– «инвестиционная сила», обеспечивающий вос-
приятие процесса проектирования собственного сти-
ля одежды как важного «вложения», «вклада» в свое 
будущее – в создание семьи, в улучшение отношений, 
в получении престижной работы и др.;

– «функциональная значимость», отражающий 
полезность, практичность и незаменимость одежды 
в различных социальных контекстах; а также пред-
полагающий создание конструкта «Я-для другого», 
функционирующего в ситуации общения в связи с не-
обходимостью представлять себя другому, конструи-
ровать себя для него;

Несомненно, данные психологические эффекты 
поддерживают стрессоустойчивость и жизнеспособ-
ность личности, повышают в целом качество жизни 
как оценочной категории жизни человека, обобщен-
но характеризующей параметры всех составляю-
щих его жизни: жизненного потенциала, жизнедея-
тельности и условий жизни (инструментов, ресурсов 
и среды) по отношению к некоторому объективному 
или субъективному эталону. Проявляется качество 
жизни в субъективной удовлетворенности людей са-
мими собой и своей жизнью, а также в объективных 
характеристиках, свойственных человеческой жиз-
ни как биологическому, психическому (духовному) 
и социальному явлению». Оценочными показателя-
ми субъективного качества жизни можно считать сча
стье (аффективный компонент) и удовлетворенность 
жизнью (когнитивный компонент) [Зараковский].

Следовательно, одежду и отношение личности 
к ней можно рассматривать в качестве ресурса пси
хологического благополучия как интегральной харак-
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теристики состояний человека, обеспечивающих со-
гласованность психических функций и процессов, 
достижение внутреннего равновесия и субъектной 
целостности [Самохвалова и др.].

Отношение к своему внешнему облику и к одежде 
в частности может оказывать влияние на все струк
турные компоненты психологического благополучия: 
на ценностносмысловой компонент, поскольку об-
условливает определенные жизненные цели, направ-
ленность субъекта, способы самоактуализации, векто-
ры развития; на аффективный компонент, определяя 
позитивную самооценку, самопринятие, удовлетво-
ренность собой и жизнью, оптимизм; на когнитивный 
компонент, определяя систему представлений чело-
века о себе как об активном, конструирующем свой 
образ субъекте; на конативный компонент, стимули-
руя активную деятельность, направленную на само-
развитие и самовыражение в создаваемых образах; 
на рефлексивный компонент психологического бла-
гополучия, обеспечивая ощущение внутренней сво-
боды, креативности, собственной значимости, ком-
петентности, ресурсности и наполненности жизни. 

Напротив, негативная оценка значимыми другими 
внешнего облика и стиля одежды человека, связанная 
с переживанием личностью таких деструктивных пси-
хологических эффектов, как «body»-стигматизация, 
клеймение, сексизм, дискриминация, лукизм, бью-
тизм [Лабунская, 2021], приводят к хроническим 
стрессам, лукофобии, закомплексованности, тревож-
ности, апатии и др. Следовательно, в таких случаях 
можно говорить о снижении субъективного качества 
жизни и психологического благополучия личности. 

Таким образом, созданная на основе теоретиче-
ского анализа и некоторых результатов эмпириче-
ского исследования концептуальная модель одежды 
как социокультурного компонента внешнего облика 
личности, позволила интегрировать функциональ-
ную ценность и социальную значимость одежды 
с отношением личности к ней, а также рассматри-
вать одежду как ресурс повышения качества жизни 
и психологического благополучия личности.

Ограничением исследования можно считать его 
преимущественно теоретический характер. В даль-
нейшем планируется верификация созданной модели 
на выборке лиц, имеющих типичное развитие и лиц, 
имеющих различные нарушения здоровья. 
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