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Аннотация
Введение. Целью статьи является аналитический обзор научных подходов к исследованию 
особенностей психологических маркеров созависимого поведения. Рассмотрены совре-
менные подходы к изучению данного феномена с точки зрения теоретического и прак-
тического аспектов, отражающие фрагментарный характер представленности данного 
понятия. Существует не только несколько дефиниций понятия «созависимость», но и мно-
жество подходов к его изучению. На основе теоретического анализа различных подходов 
было предложено авторское определение феномена, что отражает научную новизну ис-
следования. Теоретическое обоснование исследуемой проблематики было выполнено на 
основе анализа литературных источников, сравнительного анализа и обобщения зарубежных 
и отечественных подходов к изучаемому термину «созависимость», апробации авторской 
трактовки исследуемого термина. Результаты. На основе аналитического обзора выделены 
психологические маркеры созависимого поведения, проявляющиеся через выученный набор 
поведенческих форм, нарушение адаптации, различные нарушения личности. Показано, 
что описание психологических характеристик, относящихся к феномену созависимости, 
достаточно обширно, но при этом не носит системный характер. Намечены идеи не только 
для продолжения изучения психологических маркеров созависимого поведения, но и для 
поиска генетических факторов, обуславливающих данное поведение. Обсуждение резуль-
татов. Нами выделена трактовка термина «созависимость» как феномена, проявляющегося 
в зависимом поведении, обусловленного изменением ценностно-смысловых конструктов и 
недостатком необходимых компетенций, формирующегося под влиянием негативного опыта 
дисфункциональных отношений со значимыми другими. Данное определение объединяет 
ряд подходов и обогащает их взглядом сквозь призму глубинных особенностей личности, 
проявляющей созависимые паттерны поведения.
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Введение
Проблема аддикций на современном этапе глобального развития общества приобретает 

все более угрожающий характер и широкий масштаб. Употребление различных психоактивных 
веществ, склонность к азартным играм, другие виды нехимических зависимостей могут повлечь 
за собой увеличение случаев насилия в семье, ухудшение качества жизни, могут провоцировать 
асоциальное поведение, способствовать росту преступности и проявлению других социаль-
ных и психологических проблем (Байкова, 2016; Байкова, Меринов, 2018; Лукашук, Сомкина, 
Байкова, Бычкова, 2015; Лукашук, Филиппова, 2015, Momeñe, Jáuregui & Estévez, 2017).

В социализации, реабилитации и коррекции аддикта – зависимой личности – важное место 
занимает находящийся рядом с ним человек (член семьи, партнер). Такой партнер может 
быть определен как созависимый (Резвая, Самсонов, Куташова, 2019; Пукаев, 2016). Изучение 
особенности личности созависимых людей, выявление психологических маркеров и описание 
стратегий поведения и совладения позволит оказывать психологическую поддержку и помощь 
на качественно новом уровне, что в свою очередь будет способствовать достижению пси-
хологического благополучия в семьях, столкнувшихся с проблемами зависимости (Меринов, 
Шустов, Лукашук, 2015). Целью статьи является исследование особенностей психологических 
маркеров созависимого поведения. Рассмотрены современные подходы к изучению данного 
феномена с точки зрения теоретического и практического аспектов (Береза, 2017; Береза, 
Исаева, 2018; Петрова, 2016).

Феномен созависимости находится в фокусе внимания исследователей с середины XX века. 
В трудах отечественных и зарубежных авторов представлены различные подходы к толко-
ванию данного феномена. Также важно помнить о различной этиологии данного понятия.

Любая из зависимостей (алкогольные, наркотические, игровые аддикции) может прово-
цировать созависимые отношения. Однако обзор эмпирических результатов исследований 
феномена созависимости показал, что большинство исследований носят фрагментарный 
характер и они по-прежнему сосредоточены только на потребителях психоактивных веществ, 
мало распространяясь на членов семьи, которые также страдают от последствий зависимого 
поведения (Меринов, 2016; Меринов и др., 2016; Рыбакова, Крупицкий, 2018).

В рамках 1-й Конференции США по созависимости в 1989 году было определено, что со-
зависимость – «устойчивое состояние болезненной зависимости от компульсивных (то есть 
ставших неуправляемыми) форм поведения и от мнения других людей, формирующееся при 
попытках человека обрести уверенность в себе, осознать собственную значимость, опреде-
лить себя как личность» (Ермаков, Кукуляр, Колёнова, 2018, с. 5). Далее феномен был развит 
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в работах, которые носят скорее практический характер и направлены на психотерапию 
и реабилитацию данного вида пациентов (Ермаков и др., 2018).

Рассматривая исследуемый нами феномен через призму классических и современных, 
отечественных и зарубежных исследований, преимущественно проведенных за последние 
5 лет, можно заключить, что существует несколько траекторий в подходах изучения феномена 
созависимости, обзор которых будет представлен ниже.

Теоретическое обоснование
В докладе, опубликованном Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам 

и преступности, указано, что около 29,5 миллиона человек во всем мире имеют проблемы 
с употреблением наркотиков (United Nations, 2017). На основании приведенных значений 
можно говорить обо все нарастающем характере проблемы созависимых отношений в русле 
психологического знания.

В последнее время этиология и психологические характеристики понятия «созависимость» 
получили свое развитие в различных психологических исследованиях. Было обнаружено, что 
проблемы с физическим и эмоциональным благополучием и здоровьем становятся все более 
распространенными по мере повышения уровня созависимости, что приводит к неблагопри-
ятным последствиям для здоровья членов семьи (Bortolon et al., 2017).

О необходимости лечения созависимых членов семьи свидетельствует целый ряд физи-
ческих и психологических симптомов, отмеченных в многочисленных исследованиях (Askian, 
Krauss, Baba, Kadir & Sharghi, 2016; Lima et al., 2019; Silva, Oliveira, Silva, Algeri & Soares, 2019; 
Zielinski et al., 2019).

Конструкция созависимости относится к дисфункциональным способам взаимоотноше-
ний людей, и это всегда было частью характеристик, связанных с химической зависимостью, 
и является обязательной группой в патологии зависимости (Bortolon et al., 2017).

Большинство авторов придерживаются той позиции, что подавляющее число созависи-
мых испытывают значительный психологический стресс (Dias et al., 2021; Silva et al., 2019), 
предъявляют жалобы на сильную усталость, недосыпание и беспокойство (Bortolon et al., 
2017; Lampis, Cataudella, Busonera & Skowron, 2017; Lima et al., 2019), депрессивные пережи-
вания, эмоциональную перегрузку вследствие отказа от назначаемого лечения (Vederhus, 
Kristensen & Timko, 2019; Zielinski et al., 2019), а также увеличения числа отказов от лечения 
антидепрессантами (Rohden et al., 2017).

Употребление психоактивных веществ в дополнение к значительным потерям в жизни 
потребителя создает негативные и длительные последствия для других членов семейной 
системы. Социальный статус таких созависимых может находиться в бедственном положе-
нии из-за проживания с проблемным потребителем наркотиков (Ahmad-Abadi et al., 2017; 
Lima et al., 2019; Vederhus et al., 2019; Zielinski et al., 2019). Страдания, причиняемые такими 
членам семьи, описываются авторами с позиции наличия симптомов физических и психоло-
гических заболеваний, изменений в семейных отношениях, ситуаций насилия и различных 
экономических проблемамм (Ahmad-Abadi et al., 2017; Askian et al., 2016; Bortolon et al., 2017; 
Lampis et al., 2017; Panaghi, Ahmadabadi, Khosravi, Sadeghi & Madanipour, 2016; Tamutiene & 
Laslett, 2016; Ulusoy & Guçray, 2017).

Ряд исследователей указывают, что вмешательства, направленные на удовлетворение 
конкретных потребностей членов семьи, затронутых проблемой употребления наркотиков 
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близким человеком, эффективны в уменьшении физических и психологических симптомов 
и характерных симптомов созависимости (Ahmad-Abadi et al., 2017; Bortolon et al., 2017). 
Большинству созависимых характерно самопожертвование собственными потребностями, 
чтобы расставить приоритеты в потребностях потребителей психоактивных веществ (Askian et al., 
2016; Silva et al., 2019; Vederhus et al., 2019; Снетков, 2017.).

Более того, существуют работы, которые выделяют особенности переживания человеком 
чувства вины и, как следствие, характерное для него поведение жертвы. Данные работы позво-
ляют охарактеризовать созависимых личностей и выделить следующие типы (Андронникова, 
2017):

1. Направленные на взаимодействие (реализуют свою агрессию на других, но и ждут от них 
помощи);

2. Преувеличивающие, но отказывающиеся от помощи;
3. С высокой виктимной идентичностью (аутоагрессивны, жертвенны, манипулирующие);
4. Неуверенные и зависимые от других.
Также описаны исследования, показывающие проявления крайней формы жертвенности 

и аутоагрессии – суицидальной готовности. Исследование аутоагрессивности жён мужчин, 
страдающих алкогольной зависимостью, показало, что в брак с зависимым, как правило, чаще 
вступают женщины, у которых в анамнезе были эпизоды аутодеструкции, аутоагресии и суи-
цидальных попыток (Перминова, 2017; Карпушина, 2017). Описывалось также, что для людей, 
проявляющих любовную аддикцию, характерны следующие виды аутоагрессивного поведе-
ния: суицидальные мысли, пассивные фантазии о смерти, самоповреждение (Бузик, Ефимова, 
2019). Выраженный суицидальный риск у созависимых личностей может быть локализован 
исключительно в одной жизненной сфере – так, описывались рискованные виктимные формы 
поведения, обусловленные жертвенной позицией (Жукова, 2016; Серебрякова, 2018). В то же 
время проведенные исследования показывают, что в данных семьях и муж, употребляющий 
психоактивные вещества, может проявлять манипулятивные тенденции через аутоагрессию 
и жертвенность (Полкова, 2018).

Суицидальная активность созависимых женщин, как правило, характеризуется реактивно-
стью, в сумме с позицией жертвы провоцирующей реализацию аутоагрессивного поведения, 
что несомненно включает их в зону риска (Меринов и др., 2015, Сомкина, 2016). Таким обра-
зом, показано, что наличие в опыте до замужества аутоагрессивных тенденций может стать 
маркером для создания семьи с зависимым человеком, закрепить возможность реализации 
данного специфичного поведения (Меринов и др., 2015). Учитывая всю сложность психоло-
гического портрета созависимой женщины, склонной к суицидальному риску, отечествен-
ными учеными предложен поэтапный адаптационный план, предусматривающий контракт, 
групповые занятия в параллельной логике муж-жена (Меринов и др., 2015).

Часто созависимость характерна лицам с пограничным и зависимым расстройством лич-
ности, что следует учитывать при попытке объяснить обнаруженные между созависимостью 
и анамнестическими данными отношения, а также психопатологическим (например, детским) 
насилием, депрессией и небезопасной привязанностью. По мнению авторов, каждый второй 
созависимый человек соответствует пяти критериям, необходимым для диагностики погра-
ничного расстройства личности в DSM–IV-TR, а каждый седьмой созависимый соответствует 
критериям, установленным для диагностики зависимого расстройства личности (Knapek, 
Balazs & Szabo, 2017). Авторами указано, что 31 % созависимых людей имеют пограничные 
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черты; кроме того, 31 % созависимых имеют зависимые черты. С другой стороны, 16 % созави-
симых людей, по-видимому, классифицируются как «чистые» созависимые (Knapek et al., 2017).

Высокая коморбидность созависимости описана в ряде работ. Так, она может быть фак-
тором для формирования у подростков интернет-зависимости (Апенок, 2015). Интересным 
является описание феномена сталкерства (преследования объекта любви), который в ряде 
проявлений можно наблюдать как патологическое проявление привязанности, которое мо-
жет проявляться у психотических больных с бредом любовного очарования (Егоров, 2015).

Низкая приверженность лечению у членов семьи лиц, употребляющих алкоголь, может быть 
связана с совокупным ущербом, сложившимся в семейной системе. Опыт насилия, социаль-
ная изоляция и стигматизация, связанная с проблемным употреблением алкоголя отдельным 
лицом, может снижать приверженность лечению (Шаповал, 2016, Tamutiene & Laslett, 2016).

В созависимых отношениях члены семьи при наличии аддикта с химической зависимостью 
обладали психологическими особенностями подавления своих эмоций. Вера в то, что они 
могут решить проблемы, пренебрегая своими собственными потребностями ради нужд других, 
вызывает у них больше семейных дисфункций и более низкое качество жизни (Vederhus et al., 
2019). Авторами предлагается шкала SCCS, которая представляет собой действенный ин-
струмент для решения жизненной ситуации пострадавших семей. Эта шкала может помочь 
клиницистам сосредоточиться на членах семьи в рамках служб здравоохранения, особенно 
в рамках служб медицинского обслуживания.

Люди, страдающие созависимостью, осознавали, что обладают слабой волей, необходимой 
для понимания их «автономии и самоуважения» (Anderson, Rempusheski & Leedy, 2018). Тесная 
взаимосвязь между алкогольной зависимостью и созависимостью существовала у женщин, 
страдающих алкоголизмом. Застенчивость и тревожность были связаны с созависимыми 
характеристиками, включающими требуемое извне подтверждение (Prata et al., 2017).

Значительная корреляция между созависимостью и предполагаемым здоровьем, функци-
ональными способностями, а также тревогой и созависимостью была обнаружена авторами 
(Sanchez-Roige, Palmer & Fontanillas, 2019). Тревога, таким образом, выступает как значитель-
ная переменная между созависимым поведением и склонностью к саморазрушению. Было 
обнаружено, что существует тесная связь между заниженной самооценкой и созависимостью.

В качестве отдельного направления стоит рассмотреть специфику психологического вза-
имоотношения лечащего врача с зависимым и его созависимыми близкими.

Dias et al. (2021) отмечают особенности воздействия личности лечащего врача на специфику 
процесса выздоровления аддикта. Указано, что позиция бездействия, принятая некоторыми 
специалистами в борьбе с употреблением психоактивных веществ, способствует совместному 
заболеванию наркоманов и созависимых членов семьи и сообщества.

Уменьшение приверженности к лечению представляет собой сложный процесс  без уста-
новленной стандартной формы (Aristizábal, 2020). При коррекции созависимого поведения 
важно также соблюдать предписания медицинских работников, направленные на профилактику 
проблем со здоровьем, уменьшение симптомов заболеваний и на повышение эффективности 
медицинских вмешательств. Данные требования включают обязательное посещение запла-
нированных встреч и сохранение сосредоточенности на соблюдении режима. Соблюдение 
медицинских предписаний будет способствовать изменению привычек и улучшению пси-
хического здоровья (Bortolon et al., 2017), снижению оценки уровня созависимости (Foulds, 
Newton-Howes, Guy, Boden & Mulder, 2017).
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Cпецифика генеалогий ВИЧ-инфекцированных пациентов с созависимостью подтвержда-
ется следующими факторами: высокой частотой психических и поведенческих расстройств, 
вызванных злоупотреблением алкоголем, а также психических и поведенческих расстройств, 
вызванных злоупотреблением опиатами, коморбидностью патологий в семьях созависимых 
лиц и их супругов, накоплением химических зависимостей и другими подобными зависимо-
стями, расстройствами личности и аффективными расстройствами. Также установлено, что 
в соответствии с критериями МКБ-10 проявлялись следующие клинические признаки соза-
висимости у ВИЧ-инфекцированных пациентов: психические и поведенческие расстройства, 
вызванные злоупотреблением алкоголем (9,7 %), психические и поведенческие расстройства, 
вызванные злоупотреблением опиатами (15,0 %), депрессивные эпизоды (14,1 %), рецидиви-
рующие депрессивные расстройства (34,5 %), соматоформные расстройства (13,3 %), истери-
ческие расстройства личности (32,7 %) (Литвинова, 2017).

Доказано, что коморбидность патологии является ключевым признаком клинических прояв-
лений созависимости лиц, состоящих в браке с ВИЧ-инфицированными потребителями инъек-
ционных наркотиков. Установлено, что в формировании клинических проявлений созависимости 
участвуют наследственные факторы, феномен ассортативного спаривания и ВИЧ-инфекция 
супруга как основной хронический стрессовый фактор (Gunko, Viltsaniuk & Stepanyuk, 2019).

Выявлено, что высокий уровень созависимости был связан с увеличением проблем с пси-
хическим здоровьем у родителей, у которых есть дети с ограниченными интеллектуальными 
возможностями. Это подразумевает, что существует определенная семейная динамика, которая 
сильно влияет на то, как люди относятся друг к другу. Возможно, один компонент семейной 
системы может создавать волновые эффекты и вызывать помехи в специфике семейного 
взаимодействия (Nordgren, Torkel, Svensson & Johnson, 2020).

Родители умственно отсталых детей могут быть склонны к высокому риску развития со-
зависимого поведения, переживать депрессию, стресс и тревогу вне зависимости от пола 
(Lampis et al., 2017).

Авторы предполагают, что на самом деле только характеристики, связанные с гендерными 
ролями, могут влиять на созависимость. Гендер и его влияние на психическое здоровье также 
могут быть поняты через семейные системы. Способы взаимодействия родителей друг с дру-
гом могут ухудшатся из-за лежащих в основе механизмов, связанных с взаимозависимостью 
внутри семьи (Lampis et al., 2017).

Родители, у которых есть дети с ограниченными интеллектуальными возможностями, со-
общают о симптомах депрессии и тревоги. У родителей детей с физическими недостатками 
наблюдается снижение показателей качества сна. Психологический стресс может быть обо-
снованно подтвержден мерой воспринимаемой нагрузки родителей по уходу за ребенком 
с умственной отсталостью. Это бремя в значительной степени связано с неуправляемой 
рабочей нагрузкой, финансовыми трудностями, нахождением в социальном положении, 
нежелательностью и одиночеством. Чувство вины было распространено с бременем заботы 
о родителях с умственными недостатками (Nordgren et al., 2020).

Существует ряд других исследований, посвященных поиску биологических маркеров со-
зависимого поведения. Показано, что женщины с созависимостью имели аутоагрессивные 
деструктивные модели поведения и алкоголизм в семейном анамнезе, что может быть фак-
тором риска развития аддиктивного заболевания и соматоформных расстройств (Rozhnova, 
Kostyuk, Malygin, Enikolopov & Nikolenko, 2020).
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Феномен созависимости рассматривается авторами как нехимическая форма аддикции, 
включающая также генетический компонент. Созависимые индивиды имеют аутоагрессивный 
вектор личности, способствующий деструктивным формам поведения, формированию рас-
стройств психического и физического характера, психосоматических патологий. Указывается, 
что наследственная отягощенность алкогольной зависимостью у созависимых женщин может 
свидетельствовать о наличии генетического фактора в патогенезе созависимости, что повышает 
актуальность использования молекулярно-генетических методов ее анализа (Rozhnova et al., 2020).

Выводы по теоретическому обоснованию
Проведя теоретический анализ литературы можно заключить, что термин «созависимость» 

рассматривается через специфику психологического и поведенческого состояний как выу-
ченный набор поведенческих форм, нарушение адаптации, болезнь, проявление нарушений 
личности и так далее, что подчеркивает его специфичность и многогранность.

Итак, созависимость – феномен, проявляющийся в зависимом поведении, обусловлен-
ном изменением ценностно-смысловых конструктов, недостатком необходимых компетен-
ций и формирующийся под влиянием негативного опыта дисфункциональных отношений 
со значимыми другими. Данное определение выделено в контексте данного исследования 
и актуально на современном этапе психологических исследований.

Исследование взаимосвязанных субъективных факторов, влияющих на проявление со-
зависимого поведения и выделение его маркеров, дает возможность наметить дальнейшие 
перспективы исследования в рамках психогенетики поведения, расширения понятия и соз-
дания новых, быстрых и высоко валидных методик диагностики данного феномена.

Обсуждение результатов
Таким образом, на основе теоретического анализа различных подходов нами было пред-

ложено определение термина «созависимость» как феномена, проявляющегося в зависимом 
поведении, обусловленном изменением ценностно-смысловых конструктов, недостатком 
необходимых компетенций и формирующегося под влиянием негативного опыта дисфункци-
ональных отношений со значимыми другими. Данное определение объединяет ряд подходов 
отечественных и зарубежных авторов, которые концентрируют свои исследования в области 
личностных и психологических черт созависимых (Артемцева, Галкина, 2015; Береза, Исаева, 
Горбатов, Антипина, 2016; Бузик, Ефимова, 2019; Гагай, Селезнева, 2016; Езин, 2018; Колёнова, 
Гурцкой, 2019; Сунцова, Фаизова, 2018; Lima et al., 2019).

С другой стороны, данное определение обогащает психологические подходы взглядом 
сквозь призму глубинных особенностей людей, проявляющих созависимые паттерны пове-
дения, в отличие от тех авторов, которые сконцентрированы на исключительно соматических 
и поведенческих аспектах, проявляющихся у созависимых личностей (Башманов, Калиниченко, 
2015; Биктагирова, Гарифуллина, 2018; Булатников, Зарецкий, 2017; Голованова, 2016; Егоров, 
2015; Сомкина, Жукова, 2017; Карпушина, 2017; Каяшева, Ефремова, 2016; Кораблина, 2019; 
Литвинова, 2017; Москаленко, 2016; Нечин, 2016; Пакулина, Лазарев, Филатов, 2016; Перминова, 
2017; Плешакова, 2018а; Плешакова, 2018б; Полкова, 2018; Полухина, 2018; Саломатова, 2019; 
Aristizábal, 2019; Rohden et al., 2017; Weiss, 2016).

В то же время мы видим перспективу развития исследований созависимого поведения 
в аспектах поиска его генетических преддикторов, так как задел на это уже был положен 
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в работах Мандель и соавторов (2018), Мартыновой (2016, 2017), Осинской и Кравцовой 
(2016), Birkeland et al. (2017), Ehsan & Suneel (2020).

Заключение
Таким образом, анализ психологический особенностей созависимых показал, что фено-

мен созависимости проявлен в эмоциональном, поведенческом и когнитивном аспектах; 
характеризуется достаточно высокой коморбидностью с эмоциональными расстройствами 
и другими зависимыми формами поведения (зависимостью от ПАВ, нехимическими зависи-
мостями, Интернет-зависимостью и т. п.)

В то же время теоретический обзор классических и современных исследований позволил 
разработать новое определение феномена созависимости, описывающее личностные при-
чины созависимости в практическом ракурсе.

Нами были описаны перспективы современных исследований особенностей феномена 
созависимого поведения, заключающиеся в необходимости проведения семейно-генетиче-
ского анализа и установлении связи генетических предикторов с результатами индивидуаль-
но-психологической диагностики.
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