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В статье представлены результаты исследования образа физического 
«Я» у  лиц с разными типами привязанности к матери (озабоченный, 
надежный, дистанцированный, испуганно-избегающий). Показано, что 
привязанность к матери является фактором, в условиях которого формиру
ется образ тела. Взрослые с надежной и озабоченной привязанностью к 
матери, в отличие от лиц дистанцированного и испуганно-избегающего 
типов эмоциональной привязанности, имеют более объективный образ 
физического «Я».

Ключевые слова: привязанность к матери, тип привязанности, образ 
физического «Я», параметры внешности.

В веден и е
Образ физического «Я» изначально изучался отечественными (Л.С. Выготский; 

А А  Бодалев; Е.В. Лисина; Л.И . Божович; И.С. Кон; Е.Т. Соколова; А.Г.Спиркин; В.В. Столин;
Н.И. Чеснокова; Е.В. Ш орохова) и зарубежными (Э. Эриксон; Р. Бернс) учеными как одна из 
составляю щ их образа «Я». В 90-х гг. прош лого века выделилась новая отдельная дисци
плина -  психология телесности (А.Ш. Тхостов; Е.В. Лисина; Г А  Арина; В.В. Николаева и др.), 
предметом которой стал психический образ тела. Однако, несмотря на давню ю  историю изу
чения образа физического «Я», до сих пор не раскрыты механизмы, формирую щ ие его осо
бенности, отсутствует описание факторов, обусловливающ их его содержание, не найдена 
миш ень психотерапевтического воздействия на лиц, обеспокоенных своим телом. В соответ
ствии с концепцией Л.С. Выготского, формирование осознанных и рефлексируемых пред
ставлений о собственном теле определяется взаимодействием ребенка и взрослого. С пози
ции культурно-исторического подхода психическое развитие человека понимается как пере
ход извне внутрь системы связей социальных объектов. Сам переход представляется как ин- 
териоризация взаимоотношений индивида с персонажами ближайш его окружения путем 
знаково-символического опосредования. Роль межперсональных отнош ений в развитии са
мосознания признают как отечественные (Л.С. Выготский, А.А. Бодалев; В.Н. М ясищев; 
Е.Т. Соколова; Я.Б. Наровская и др.), так и зарубежные исследователи (З. Фрейд; Э. Эриксон;
Ч. Кули; Дж. М ид), что представлено в концепции отношений, культурно-исторической кон
цепции, психоаналитическом подходе и символическом интеракционизме. П оказан о, что 
важ ны м  ф актором  ф орм и рован и я сам ооц енки  тела я вляю тся  усв о ен н ы е оценки  зн а 
ч и м ы х други х. Привязанность ребенка к  матери задает особую социальную ситуацию разви
тия личности, явл я я сь ф ен ом ен ом  стаби льн ы м  на протяж ен и и  ж и зн и , ф орм и р ует ба
зовое отн ош ен и е к  себе и телу, к отор ое ч ел о в ек у  трудно изм ен и ть. Анализ имеющ ихся 
данны х позволил выделить несколько направлений исследования роли межперсональных 
отнош ений в формировании самосознания [Эриксон, 2004; Наровская, 2007; Выготский, 
Соколова, 2010; Фрейд, 2012]:
•К ул ьтур н о-и стор и ч еское н ап равлен и е. Кроме контакта с миром предметов, ребенок вза
имодействует со значимыми другими и через них познает окружающ ую реальность. Контакт 
ребенка с действительностью опосредован взрослыми, при этом, в соответствии с концепцией 
Л.С. Выготского, для формирования осознанных и рефлексируемых представлений о соб
ственном теле весьма важна роль матери [Тхостов, 2002]; •Психоаналитическое направление 
объясняет возникновение самосознания путем отделения ребенка от матери. К  концу первого 
года ребенок может отделять себя от матери, а до этого находится в полном телесном и пси
хическом слиянии с ней [Фрейд, 2012];
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•Исследователи Ч. Кули и Д ж  М ид объясняют зарождение самосознания способностью вста
вать на место другого человека и под воздействием этого оценивать себя [Наровская, 2007];
• В соответствии с концепцией отнош ений В.Н. М ясищ ева самосознание формируется путем 
возникновения эмоциональных отнош ений м еж ду лю дьми [Соколова, 2010]. Отмеченные 
теории признают важность межперсональных отнош ений в развитии самосознания. Важным 
фактором формирования самооценки являются усвоенные оценки других лю дей [Бодалев, 
2010]. Привязанность к матери, будучи феноменом неизменным на всем протяжении жизни, 
формирует базовое отнош ение к себе, которое нелегко осознать и изменить человеку в буду
щ ем [Лабунская, 1999; Кон, 2011]. Н адежный тип привязанности к матери характеризуется 
низким уровнем тревоги и низким уровнем избегания в отнош ении с матерью. Озабоченный 
тип -  высоким уровнем тревоги и низким уровнем избегания. Испуганно-избегающ ий -  вы 
соким уровнем тревоги, высоким уровнем избегания. Дистанцированный -  низким уровнем 
тревоги, высоким уровнем избегания.

В ы ш е сказан н ое д ает осн ован и е пол агать, что и сп ы туем ы е с н адеж ной  п р и в я 
зан н остью  к м атери  и м ею т адекватный образ тела, соответствующ ий типу конституции, не 
имею щ ий ж естких искажений. У  ненадежно привязанных испытуемых к матери наблюдает
ся высокое количество искажений восприятия собственного тела, которое отражается в несо
ответствии объективной конституции тела. Таким образом, от лиц с испуганно-избегающ им и 
дистанцированным типами привязанности к матери, в силу негативной социальной ситуа
ции развития, правомерно ожидать наличие измененного образа тела.

Э м п и ри ческое и ссл едован и е связи  образа ф и зи ческого  «Я» и п р и вя зан н о 
сти к м атери

П редм етом  д ан н ого  и сследован и я стала связь обр аза ф и зи ческого «Я» и п р и 
вязан н ости  к м атери. В и сследован и и  при н яли  уч асти е 230 ч ел о век  в возрасте 18-20 
лет. М етоди кам и  и сследован и я стали: оп росн и к «П ри вязан н ость к м атери  в детстве» 
(Г.Г. Ф и л и п п овой , Н .В. М атуш евск ой ); м етоди к а «И зучени е и скаж ен и й  образа ф и зи 
ч еского «Я»» (Е.Т. С околовой ).

В р езультате оценки  эм оц и он ал ьн ой  пр и вязан н ости  к м атери  у  взросл ы х л ю дей  
п ол уч ен ы  4 груп п ы  и сп ы туем ы х по ти п у  эм оц и он ал ьн ой  пр и вязан н ости  к м атери:
1. 115 человек -  с озабоченным типом эмоциональной привязанности к матери;
2. 53 человека -  с надежной эмоциональной привязанностью к матери;
3. 53 человека -  с испуганно-избегающ им типом эмоциональной привязанности к матери;
4. 9 человек -  с дистанцированным типом эмоциональной привязанности к матери.

Изучение образа физического «Я» испытуемых надежного типа привязанности к ма
тери показало, что величина искажений варьируется в низких пределах границ. Образ тела в 
сознании испытуемых преувеличен в пределах нормы. Три параметра из ш ести искажены. 
Верхний, максимальный предел (12%) получен по параметру голова, незначительные иска
ж ения (4%) наблюдаются по параметрам талия и бедра. Плечи, грудная клетка, шея отража
ются субъектами без искажений. Полученные данные даю т основание сделать вывод о том, 
что надежный тип привязанности к матери имеет адекватное восприятие схемы тела.

В табли ц е 1 п ок азан ы  зн ач ен и я к оррел яц и й  ш кал п р и вязан н ости  и и скаж ени й  
п ар ам етр ов образа ф и зи ческого Я  н адеж н ого типа п р и вязан н ости  к м атери.

Таблица 1
Корреляция шкал привязанности и искажений отдельных параметров тела 

испытуемыми с надежным типом привязанности к матери

' ' '^ ^ П а р а м е т р ы

Шкала
Талия Бедра Грудная клетка Плечи

Тревога - 0 ,4 9 * -0,6** -0 7*** -0,6**
Избегание - 0 7*** -0,6** -0,8*** 0,01
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Найдена отрицательная корреляция ш кал привязанности с параметрами тело, талия 
(р=-о,49, р=-о,7), бедра (р=-о,6, р=-о,6), грудная клетка (р=-о,7; р=-о,8) и плечи (р=-о,6). 
Сравнение субъективных и объективных показателей ш ирины параметров тела показано в 
таблице 2.

Сравнение субъективной и объективной ширины параметров тела 
в группе с надежным типом привязанности к матери (в см)

Таблица 2

Параметры Субъективная ширина Объективная ширина
Голова 23,4 20,7
Шея 15,3 15,3
Плечи 40,6 40,6
Г рудная клетка 40,7 40,7
Талия 39,5 37,9
Бедра 46,07 48,15

Из таблицы 2 видно, что максимально искажены размеры головы (на 3,4 см). Все 
остальные параметры тела не имею т значимых искажений. Степень соответствия образа тела 
физическому телу высокая. Количество искажений телесного образа Я  минимальны, адек
ватность отражения высокая. Заботливое внимание матери к ребенку, положительное под
крепление его автономии, чувствительность к потребностям, адекватная соматосенсорная 
стимуляция надежного типа привели к минимальным искажениям восприятия тела. Для 
сравнения были сделаны рисунки субъективного и объективного образа тела испытуемых.
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Таблица 3
Корреляция шкал привязанности и искажений параметров образа физического Я 

у испытуемых испуганно-избегающего типа привязанности к матери

Параметр

Шкала
Грудь Шея Талия Бедра

Тревога -0 ,8 -0,5 -0,4 -0,8
Избегание -0,5 -0 ,0 0 2 -1 -0,001

Искажение талии и груди связаны с шкалой привязанности к матери избегание 
(р =-1, р= -0,5). Искажения шеи, талии, бецер и груци связаны с шкалой привязанности к м а
тери тревога (р=-0,5, р=-0,4, р= -0,8, р=-0,8).

Результаты исследования субъективной и объективной ш ирины параметров тела в 
группе с испуганно-избегающ им типом привязанности показаны в таблице 4.

Таблица 4
Субъективная и объективная ширины параметров тела испытуемых

испуганно-избегающего типа привязанности к матери (в см)__________
Параметры Субъективная ширина Объективная ширина

Голова 19,2 13,4
Шея 16,2 13
Плечи 43,3 48
Грудная клетка 30,6 31
Талия 39 34
Бедра 39,8 34,2

Из таблицы 5 видно, что максимальное соответствие ш ирины отраженного тела объек
тивной ширине тела наблюдается по параметру грудная клетка (разница 0,4 см). Такое соот
ветствие цемонстрирует высокую степень понимания ощущений, и осознания цанной части 
тела в схеме тела. В структуре когнитивного компонента внешности испытуемых наимень
шую степень осознанности и понимания имеют параметры голова и шея (разница 5,8 и 3,2 
см). Данные параметры искаженно отражаются испытуемыми. Наличие многочисленных 
искажений объясняются тем, что матери испуганно-избегающ их испытуемых в сенситивный 
период формирования образа физического Я  проявляли несдержанность в воспитании, нега
тивные чувства к ребенку, отвержение, ж есткое обращ ение в виде телесных наказаний, были 
нечувствительны к потребностям ребенка. Н а основании данной таблицы спроектированы 
рисунки образа физического «Я», представленные для сравнения: объективный образ тела 
сравнивался с субъективным образом восприятия тела.

S O

А
Рис. 2. Субъективный образ тела и объективные показатели конституции испытуемых 

испуганно-избегающего типа привязанности к матери

Образ тела в выборке испуганно-избегающ его типа привязанности отличается от ре
ального тела. Объективное тело по сравнению с его субъективным восприятием имеет ш иро
кие плечи и значительно суженные бедра, меньш ую шею и голову. По данным признакам,
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субъективный образ имеет феминный тип конституции, тогда как объективный -  маскулин
ный. Такое несовпадение говорит о серьезной ошибке восприятия схемы тела, присущей 
данной категории людей. На психологическом уровне происходит компенсация, замена объ
ективно маскулинного телосложения феминным.

Результаты экспертной оценки когнитивного искажения образа физического Я испы
туемых озабоченного типа привязанности показали, что 5 из 6 компонентов восприятия тела 
имеют искажения. Границы величины когнитивного искажения образа физического Я со
ставили от 5 до 17%. Высокий предел искажения в данных границах имеет голова, она пре
увеличена на 17% и грудная клетка -  на 10%. Минимально искажена шея (-2%) и плечи 
(-5 %). Данные параметры преуменьшены в восприятии испытуемых. Средние значения ис
кажения были получены по параметрам грудная клетка (10%) и талия (6 %). Бедра в сознании 
испытуемых представлены адекватно, без искажения. Искажение талии коррелирует со шка
лой привязанности тревога (р=-0,6). Результаты исследования когнитивного компонента об
раза физического Я показаны в таблице 5:

Таблица5
Сравнение субъективной и объективной ширины тела испытуемых озабоченного 
________________ типа привязанности к матери (в см)___________________

Параметры Субъективная ширина Объективная ширина
Голова 19,2 13,4
Шея 16,2 13
Плечи 43,3 48
Грудная клетка 30,6 31
Талия 39 34
Бедра 39,8 34,2

На основании данных таблицы 6 были спроектированы рисунки образа физического 
«Я» и реального тела для сравнения.

Рис. 3. Субъективный образ тела и объективные показатели конституции испытуемых 
озабоченного типа привязанности к матери

Субъективный образ тела от объективного отличается размером головы. Конституция 
субъективного и объективного тела феминная. Феминный образ физического Я соответствует 
конституции физического тела.

Изучение когнитивного компонента образа физического Я у группы дистанциро
ванного типа привязанности показало искажение в пределах границ от -10 до 40 %. Образ 
физического «Я» в сознании испытуемых по отдельным параметрам имеет увеличение (max 
40%) и уменьшение (max -10%). Пять параметров образа физического Я из шести искажены, 
высокое искажение имеют голова (40%) и грудная клетка (36%). Данные параметры полу
чили достоверную связь со шкалой привязанности избегание (р=0,7, р=0,8). Шея объективно 
отражается испытуемыми, без искажений. Бедра искажены на 1% и имеют корреляционную 
связь с тревогой по шкале привязанности (р= 0,7), плечи -  на 10%, талия -  на 8 %.

Корреляция шкал привязанности и искажения параметров образа тела испытуемых 
дистанцированного типа привязанности отражены в таблице 6.
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Таблица 6
Корреляция шкал привязанности и искажений параметров образа тела испытуемых 

с дистанцированным типом привязанности к матери

Параметры

Шкала
Грудная клетка Голова Бедра

Тревога 0,3 0,1 0,7
Избегание 0,7 0,8 0,21

Обнаружена значимая связь шкал привязанности с искажениями грудной клетки, го
ловы, бедер.

Р азли чи я субъ екти вн ой  и объ ек ти вн ой  ш и ри н ы  п арам етров тела п ок азан ы  в 
табли ц е 7.

Таблица 7
Сравнение субъективной и объективной ширины параметров тела испытуемых 

дистанцированного типа привязанности к матери

Параметры Субъективная ширина Объективная ширина
Голова 21,6 15,4
Шея 11,2 11,2
Плечи 36 40,2
Грудная клетка 41 30,1
Талия 29 26,8
Бедра 35,8 35,6

Н а основании данных, представленных в таблице 8, построены рисунки образа физи
ческого Я  и реального тела группы дистанцированного типа эмоциональной привязанности 
к матери.

Рис. 4. Субъективный образ тела и конституция испытуемых дистанцированного типа
привязанности к матери

П сихический образ тела отличается от объективного тела по следую щ им  призна
кам:

1) голова преувеличена в размере;
2) бедра, грудная клетка крупнее в размере;
3) образ тела соответствует андрогинном у ти пу конституции, объективно ж е тело 

соответствует ф еминном у типу конституции.
В психике испы туем ы х данного типа присутствует совм ещ ение несовм естим ого -  

они сочетаю т м уж ские и ж енские качества. Возм ож но, поэтому ф игура получается очень 
расщ епленной. П оведение таки х индивидов будет достаточно неустойчивы м , свойства 
амбивалентны . Д анны е индивиды  в своей ж изненной стратегии м огут использовать как 
ж енские, так и м уж ские стратегии поведения. О днако, образ ф изического Я  не является 
гармоничны м , поскольку не равен объективном у, при котром  субъект точно поним ает
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свое тело, отраж ает его реальны е стороны  и особенности, а такж е ощ ущ ает его без иска
ж ений и каких-либо помех, правильно поним ает разм еры , его схем у и пропорции. О браз 
ф изического Я  испы туем ы х дистанцированного типа привязанности к м атери вы соко и с
каж ен в силу того, что в сенситивны й период ф орм ирования образа ф изического Я  ребе
нок подвергался ж естком у обращ ению  со стороны  матери, его инициативность и чувство 
автоном ности подавлялось, телесны е потребности игнорировались, совместно разделен
ны е эм оции с опекуном  бы ли негативны ми, сом атосенсорная стимуляция недостаточна 
или избы точна, что и привело к отм еченны м  искаж ениям  образа ф изического Я.

Заклю чение
Таким  образом , испы туем ы е с дистанцированны м  и испуганно-избегаю щ им  типом  

привязанности им ею т больш ее число дисторций отдельны х параметров. Субъекты  с 
надеж ны м  типом  привязанности имели благоприятны й сим биоз с матерью , вы раж аю 
щ ийся в последовательной сом атосенсорной стимуляции. О тнош ения ребенка и матери 
бы ли построены  на понятны х, хорош о определенны х ож иданиях, что ф орм ировало пред
ставление о теле как целостном , четком  и определенном, адекватном  в отраж ении. В оза
боченном  типе привязанности м ать в отнош ени ях с ребенком  проявляла ам бивалентны е 
чувства: как принятие, так и отверж ение. П ринятие, как полож ительное чувство, идущ ее 
от матери, способствовало более адекватном у представлению  о собственном  теле испы ту
емых, что наблю дается в исследовании. Тогда как отверж ение, навязчивы й переизбы ток 
сом атосенсорной стимуляции ф орм ирует искаж ение и неадекватность восприятия тела, 
которы е наблю даю тся в исследовании в виде когнитивны х ош и бок и иллю зий восприя
тия у  дистанцированного и испуганно-избегаю щ его типа привязанности к м атери в сто
р он у мнимой ф ем инизации тела.

А декватное восприятие и поним ание тела обнаруж ено у  надеж ного и озабоченного 
типов привязанности к матери. В их сознании воображ аемы й образ приближ ен к реаль
ному, тогда как у  дистанцированного и испуганно-избегаю щ его типов находим  проблем ы  
и вы раж енны е наруш ения соответствия реального тела представлению  о нем, что сви де
тельствует об искаж ении восприятия собственного тела в дан н ы х группах привязанности 
к матери.
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LINK OF THE PHYSICAL "ME" IMAGE AND THE EMOTIONAL ATTACHMENT 
TO THE MOTHER DURING ADULTHOOD

The article presents the results o f a study of the physical image ME of 
people with different types o f attachment to the mother (anxious, reliable, 
distanced, frightened and avoided). It shows that the attachment to the 
mother is a factor in the conditions that shape the cognitive component o f 
body image, which determines the characteristics o f the physical self in 
adulthood. The adults with secure and preoccupied attachment to the 
mother, as opposed to individual distanced fearfully-avoidant types o f 
emotional attachment, have a more objective way o f physical ME.
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