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В современной клинической психологии вопрос о причинах возникновения и психоло-
гических особенностях лиц с пищевой зависимостью является предметом пристального
рассмотрения ряда отечественных и зарубежных исследователей. Актуальность изучения
данного направления обусловлена как высокой распространённостью лиц с пищевой за-
висимостью среди населения и тревожными прогнозами Всемирной организации здраво-
охранения о росте их числа в будущем, так и сопряжённостью алиментарного (связанного
с перееданием) ожирения с серьёзными вторичными заболеваниями внутренних органов
и последующими социальной дезадаптацией и снижением уровня психологического здо-
ровья.

Согласно Менделевичу В.Д., под пищевым поведением понимается ценностное отноше-
ние к пище и ее приёму, стереотип питания в обыденных условиях и в ситуации стресса,
ориентация на образ собственного тела и деятельность по его формированию [7]. К основ-
ным нарушениям пищевого поведения относятся:

анорексия - расстройство, характеризующееся преднамеренным снижением веса, вы-
зываемым и поддерживаемым самим индивидом;

булимия - расстройство, характеризующееся повторяющимися приступами переедания,
невозможностью даже короткое время обходиться без пищи и чрезмерной озабоченностью
контролированием веса тела, что приводит человека к принятию крайних мер для смяг-
чения «полнящего» влияния съеденной пищи;

компульсивное переедание - расстройство приёма пищи, представляющее собой пере-
едание, приводящее к появлению лишнего веса, и являющееся реакцией на дистресс [7].

Короленко Ц.П. и Донских Т.А. при объяснении феномена зависимости ссылаются
на сформировавшуюся аддиктивную установку, которая в их понимании проявляется в
сверхценном эмоциональном отношении человека к объекту желаемого (в нашем случае
к еде), что выражается в снижении самокритичности к негативным последствиям за-
висимого поведения и развитии недоверия «к другим», а также в появлении механизма
рационализации, т.е. интеллектуального поиска убедительных и позитивных причин свое-
го поведения [5]. Такая аддиктивная установка тесно связана со стремлением к уходу от
реальности, т.е. нежеланием или неспособностью принять негативно-окрашенную в эмо-
циональном плане ситуацию здесь и сейчас, вследствие чего человек начинает поглощать
пищу с целью отвлечься от фрустрирующих его событий.

Схожие данные о психологических особенностях лиц с пищевой зависимостью были
получены в исследованиях Жедуновой Л.Г. и Волдаевой А.С., которые выявили, что ли-
цам с компульсивным перееданием характерны инфантильная установка по отношению
к миру и низкая дифференцированность контакта с окружающим миром; исследователи
отмечают, что такие люди поглощают пищу не будучи в состоянии контролировать своё
поведение, при этом оно обусловлено внешними стимулами вследствие высокой прони-
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цаемости границ и потребности в поглощении пищи вследствие отсутствия насыщаемости
от внешних стимулов, таких как информация извне, эмоции и пр [3]. Обобщая результа-
ты проведённых исследований, Жедунова Л.Г. и коллеги приходят к выводу о том, что
негибкость границ психологического пространства личности препятствует сбалансирован-
ной саморегуляции [2; 3].

Интересно подошёл к объяснению механизма пищевой зависимости американский врач
Д. Кесслер, который утверждает, что мозг человека запрограммирован на сосредоточении
только самых сильных стимулов (а в эти стимулы входит и употребление пищи). Наличие
этих стимулов создаёт в мозге сети опиоидных нервных клеток, которые дарят удоволь-
ствие, а удовольствие в свою очередь - это хороший способ для снятия стресса и боли [4].
В данном случае мы опять наблюдаем идею ухода от реальности, которая представлена
стрессом и болью, к объекту аддикции - пище, т.е. удовольствию.

К основным причинам возникновения пищевой зависимости Барабаш П.И. относит на-
личие депрессии или чувства вины, а также вторичные выгоды от чрезмерного употребле-
ния пищи; такими выгодами могут являться снятие стресса через получение удовольствия
в процессе употребления пищи или даже избегание сексуальных контактов [1].

Ромацкий В.В. полагает, что одной из когнитивных особенностей лиц с пищевой за-
висимостью является феномен дисморфофобии, т.е. искажённое восприятие своего тела,
что несомненно точно характерно для большинства лиц с пищевой зависимостью и под-
тверждается результатами зарубежных исследований [10].

Таким образом, среди психологических особенностей лиц с пищевой зависимостью в ка-
честве основных можно выделить: уход от реальности в связи с отсутствием эффективных
стратегий преодоления стрессовых ситуаций (когда приём пищи позволяет уйти от нега-
тивных эмоциональных переживаний, к которым относят чувство вины, стыд, депрессию
и т.д.); низкая самооценка и постоянная потребность в любви и принятии, которую аддикт
пытается удовлетворить с помощью пищи; сознательное или бессознательное использова-
ние лишнего жира в качестве «защитного слоя» (телесно-ориентированный и психоана-
литический подходы); искажённый образ собственного тела (социокультурный подход);
проблемы дифференцированности собственных границ и контактов с окружающим ми-
ром [3; 6; 8; 9]. Попытки самолечения при отсутствии помощи со стороны клинического
психолога приводят к тому, что лица с пищевой зависимостью попадают в нескончаемый
круговорот диет (которые блокируют чувство удовольствия и эмоционального комфорта)
и последующего переедания с сопутствующими чувствами вины, стыда и ненависти к се-
бе, приводящими к депрессии.

Ознакомившись с основными результатами исследований по пищевым зависимостям,
мы пришли к выводу, что учёные расставляют различные акценты в части важных для
изучения психологических аспектов пищевой аддикции в зависимости от выбранной мето-
дологии и собственного понимания причин возникновения болезни. Необходимость даль-
нейших исследований психологических аспектов пищевой зависимости очевидна и обу-
словлена, помимо прочего, отсутствием единых и проверенных алгоритмов диагностики,
профилактики и лечения данного заболевания [11]. Получение эмпирических данных о
психологических особенностях лиц с пищевой зависимостью позволит определить мишени
для психокоррекции и наиболее эффективные психотерапевтические подходы, а знания
об определяющих возникновение пищевой зависимости причинах и условиях будут спо-
собствовать своевременной реализации соответствующих профилактических мер по пре-
дупреждению заболевания.
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