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В настоящее время проблема перфекционизма, свя-
занного с внешнем обликом,1 активно освещается в на-
учной литературе (Л.Т. Баранская, 2008; Е.Т. Соколова, 
2009; В.В. Травова, 2008; Downey C.A. & Chang E.C., 2007; 
Dunn J.G.H., Gotwals J.K., & Causgrove Dunn J., 2005; 
Evans P.C., 2003; Haase A.M., Prapavessis H., & Owens R.G., 
2002 и др.). Во многих работах утверждается, что пер-
фекционизм (чрезмерное стремление к совершенству) 
стал важнейшей характеристикой современного 
человека. Актуализация перфекционизма связыва-
ется с психологией консюмеризма (потребительства), 
характеризующей современное общество, в котором 
значимое место отводится идеальному, вечно моло-
дому, стройному и подтянутому телу, являющемся 
эталоном успешности, жизненной состоятельности, 
счастья и удовлетворенности собой [2]. Культ совер-

1 На наш взгляд, для обозначения перфекционистских 
тенденций личности, связанных с ее внешним обликом 
целесообразно использовать понятие «appearance» (от 
англ. appearance – внешность, внешний вид, внешний об-
лик) перфекционизм» вместо более распрастраненного 
понятия «телесного перфекционизма». Так как вводимое 
нами понятие охватывает все компоненты, входящие в 
структуру внешнего облика, а не только тело (габитус) 

шенства, порождаемый таким образом, превращает-
ся в массовую погоню за идеалом, приобретающую 
черты зависимости, которую Е.Т. Соколова называет, 
нарциссическим перфекционизмом. Е.Т. Соколова 
так описывает современного человека-нарцисса: «он 
постепенно теряет внутреннюю определенность..., 
его чувство Я диффузно, расплывчато... Жизнь теряет 
привлекательность и все усилия сконцентрированы 
на поддержании самоуважения. Сущность нарцисси-
ческого самоутверждения состоит в непрестанной 
шлифовке манипуляций, заставляющих других людей 
обращать внимание на «блестящий фасад» и не заме-
чать ужасающей внутренней пустоты...» [10, c. 69].

Другой причиной «appearance» перфекционизма 
является, так называемый феномен индивидуализации, 
возникающий в связи с процессом модернизации 
индустриального или капиталистического общества 
и превращение его в глобальное общество – «обще-
ство индивида» [2]. В таком обществе, по меткому заме-
чанию Л.Т. Баранской «Человек становится импресарио 
собственного облика, реализуя стратегию своего лич-
ного жизненного маркетинга, рекламы и PR» [2, с. 88]. 
Но в результате оказывается, что «облик не опирается 
на логику различия, индивидуации... Человек невсегда 
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контролирует этот имидж, который начинает жить 
своей жизнью, поскольку не отражает суть личности, 
ее идентичность, а является «личностью-для-других», 
обеспечивающей тайну возраста, этничности, пола» 
[там же].

В связи с данными характеристиками современно-
го человека и общества в целом поднимаются пробле-
мы «социокультурной патологии» самоидентичности 
(Е.Т. Соколова) и «культурной патологии» личности 
(Л.Т. Баранская). Существование данных феноменов 
указывает на огромную роль социально-культурных 
факторов в возникновении потребностей к совершен-
ствованию телесности, внешнего облика.

Если рассматривать различные компоненты 
структуры внешнего облика, которые подвергаются 
идеализированию в современном обществе, и как 
следствие развиваются перфекционистские стрем-
лений личности по отношению к ним, то «больший 
удельный вес» принадлежит именно телу или физи-
ческим компонентам внешнего облика. Ж. Липовецки 
следующим образом говорит о соотношении значи-
мости оформления тела посредствам модной одежды 
и красоты самого тела: «Если мода в области одежды 
становится все менее настоятельной и ей отводится 
в бюджете все меньше места, то критерии красоты тела 
заявляют о себе с удесятеренной силой. Чем единоо-
бразнее мода, тем с большей очевидностью стройное 
и сильное тело превращается в общепринятую норму» 
[цит. по 2, с. 91]. Кинестические же паттерны (образцы 
движений и манера держаться) формируются и пре-
образуются посредствам систематических трениро-
вок тела. Образ спортивного тела становится более 
важным, чем вся модная элегантность, которая его 
сопровождает [1].

В нашем информационном обществе ключевая 
роль в трансляции идеального, вечно молодого, 
здорового, подтянутого и сексапильного тела и ассо-
циированных с ним успеха, благополучия и удачи, при-
надлежит средствам массовой информации, которые 
наполнены поп-, глэм- культурным содержанием. СМИ 
влияют на формирования критериев «привлекатель-
ности», что доказывает факт социальной обусловлен-
ности в отношении телесносной организации человека 
или физических компонентов его внешнего облика 
[11]. Подтверждением факта культурного влияния на 
оценку физических компонентов внешности могут 
служить исследования, проведенные на материале 
косметологии. Как отмечает Т.А. Ребенко, ссылаясь 
на работы Sarwer D.B., Crerand C.E [12], в последнее 
десятилетие не только расширился спектр «запро-
сов» по оперативному изменению внешности, но 
и репертуар мишений «оперативного воздействия». 
Социокультурные факторы обусловливают не только 
идеал красоты, но и значимость данного параметра 
для человека [9].

С.Е. Мартынов на примере подростков следующим 
образом объясняет формирование образа идеаль-
ного тела в самосознании человека [8]. В обществе 
складывается стереотип физической привлекатель-
ности, предполагающий, что более красивые люди 
счастливее, сексуальнее, коммуникабельнее, умнее 
и удачливее. Усвоение данных представлений про-
исходит в раннем детстве. СМИ используют этот 
стереотип для создания мифа о жизни обладателей 
красивой внешности. Затем этот мифический образ 
занимает место эстетического и этического идеала 
в мире подростка, а также идеального образа тела 
в его самосознании. Находясь под постоянным влия-
нием СМИ, транслирующих идеальные формы тела, 
человек пытается соответствовать им, при этом его 
самоотношение находится в тесной связи с оценкой 
собственного тела. Осознание несоответствия идеалам 
красоты порождает социальную обеспокоенность по 
поводу своего внешнего облика. В результате форми-
руется установка на его изменение

Однако не следует абсолютизировать роль со-
циокультурных факторов в формировании перфек-
ционистских тенденций личности, касающихся ее 
внешнего облика. Согласно классическому положе-
нию культурно-исторической теории Л.С. Выготского, 
внешнее (социокультурные факторы) действует через 
внутренние причины и только в том случае, если эти 
воздействия имеют отношение к внутренним состоя-
ниям системы, например, личностной организации [4]. 
В связи с этим необходимо рассматривать личные осо-
бенности людей в категориях потребностей, мотивов, 
ценностей, совладающих стратегий, когнитивной осна-
щенности и т.д. [3], обеспокоенных своей внешностью 
и постоянно прибегающих к разного рода телесным 
практикам и способам изменения (улучшения) своего 
внешнего облика. Помимо институциональных стан-
дартов (в которых проявляется влияние глобального 
общества) в формировании тела принимает активное 
участие его обладатель: «Нет ни малейших оснований 
считать «я», сложившееся на основании переживания 
собственного тела и связанное с ним нерасторжимыми 
узами, послушным исполнителем чужих приказов, по-
корно воспроизводящим институционально принятые 
модели» [2, с. 91]. Так, типичными потребителями услуг, 
предлагаемых индустрией красоты, становятся люди, 
лишенные внутренних ориентиров, склонные к соци-
альному комформизму, автоматически и некритически 
усваивающие пропагандируемые СМИ ценности 
и социокультурные стереотипы, относящиеся к теле-
сному несовершенству и признакам старения, под-
талкивающих людей к самым радикальным методам 
усовершенствования внешности [10]. Но эти данные 
характеризуют лиц с погранично-нарциссической 
личностной организацией (Е.Т. Соколова), находя-
щейся на границе с патологическим нарциссизмом. 
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При рассмотрении же «appearance» перфекционизма 
основанном на «нормативной» социальной обеспо-
коенности своим внешним обликом обсуждаемые 
внутренние причины наполняются другим содержани-
ем. В прояснении последних необходимо прибегнуть 
к субъектному подходу к внешнему облику, предлагае-
мому В.А. Лабунской [7]. С позиции данного подхода 
внешний облик представляет собой репрезентацию 
«моделей мира», активно выстроенных субъектом, а 
преобразовательная активность, направленная на 
внешний облик, является средством преобразования 
этим субъектом самого мира, личности и ее бытия [там 
же]. Неудовлетворенность своим внешним обликом, 
возникающее желание его изменить являются пока-
зателями субъектного отношения к нему, включения 
его в систему значимых переживаний и превращения 
в одну из ценностей, «смысловых центров человече-
ского бытия» [там же].

Таким образом, несмотря на явные социокультур-
ные факторы, приводящие к возникновению неудо-
влетворенности внешним обликом, нельзя относиться 
к данному феномену однозначно. Для его полного 
понимания и исследования перфекционистских 
установок личности, касающихся ее внешнего обли-
ка, необходимо учитывать и «внутренние причины», 
среди которых отводится особое место субъектному 
отношению личности к своему внешнему облику.

С другой стороны, при рассмотрении «appearance» 
перфекционизма как социально-психологического 
феномена, возникает необходимость раскрытия со-
циальных установок перфекционистской личности. 
Данная характеристика может быть концептуализиро-
ванна в рамках так называемого интерперсонального 
перфекционизма, представляющего собой отдельный 
компонент перфекционизма [5]. Так из представленных 
в литературе многомерных моделей перфекциониз-
ма (модели П. Хьюита и Г. Флита; Р. Фроста, Р. Слэни 
и Дж. Эшби) его интерперсональному компаненту 
в модели Хьюита и Г. Флита соответствуют параме-
тры: «перфекционизм, адресованный другим людям» 
(ожидание совершенства от людей и постоянное их 
оценивание), «социально-предписываемый перфек-
ционизм» (убежденность, что люди нереалистичны 
в своих ожиданиях, в том числе и касательно самого 
индивида) [5]. В рамках модели Р. Слэни и Дж. Эшби вы-
деляется параметр «проблема в интерперсональных 
отношениях». Помимо этого «appearance» перфекцио-
низм в своем интерперсональном компоненте может 
быть связан со склонностью завистливого отношения 
к людям, чей внешний облик по субъективным оцен-
кам перфекционистской личности является «лучше». 
Как отмечает Б. Килборн: «зависть играет важную 
роль в защите от стыда» [6, с. 46], возникающего 
в результате крайней неудовлетворенности своим 
внешним обликом.

Данные социально-психологические характе-
ристики личности могут выступать причинами за-
трудненного общения. В этой связи, на наш взгляд, 
особенно актуальным представляется исследование 
перфекционистской личности как субъекта затруд-
ненного общения.
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