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Аннотация
Введение. В данной статье рассматриваются результаты проведенного комплекс-
ного обследования респондентов различных регионов Юга РФ, которые позволили 
впервые получить данные о психологических особенностях проявления созависи-
мого поведения, а также о специфике ценностно-смысловой сферы у моло-
дых женщин с различной этнической принадлежностью. Новизна исследования 
заключается в разработке психологических моделей созависимого поведения, 
характерных для каждой выделенной подгруппы (этнической принадлежности) 
с целью дальнейшей разработки психокоррекционных мероприятий для моло-
дежи, проживающей на Юге РФ.
Методы. В исследовании было обследовано 330 женщин, проживающих в трех 
субъектах Юга РФ в возрасте от 17 до 30 лет, проявляющих различную степень 
созависимого поведения. Были использованы стандартизированные и проектив-
ные методики, которые предоставили возможность выявить различия в ценност-
но-смысловой сфере у молодых женщин с различной этнической принадлежно-
стью, проявляющих созависимое поведение: «Шкала измерения созависимости 
в отношениях Спанн – Фишер» (адаптация Москаленко), «Тест смысложизненных 
ориентаций» («PIL» Крамбо и Махолик в модификации Леонтьева), «Методика 
самоактуализации POI Шострома» (модификация Калина), опросник направ-
ленности личности (ориентационная анкета) Басса, «Методика изучения само-
оценки с помощью процедуры ранжирования» Реана, методика «Ценностные 
ориентации» Рокича, методика «Напиши рассказ» (стимульный материал та-
блиц № 2, 4, 6 «Тематического апперцептивного теста»). Статистические ме-
тоды обработки данных осуществлялась при помощи пакета компьютерных 
программ «STATISTICA 10.0».
Результаты. В результате проведенного исследования установлено, что у респон-
дентов с различной этнической принадлежностью существуют значимые отличия 
в характеристике проявления созависимости, как в части динамики ситуативной 
оценки, так и в содержании устойчивых личностных конструктов.
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Обсуждение результатов. При общих схожих тенденциях в проявлении созависи-
мости у представителей различных этнических групп можно выделить особенности, 
отличающие и характеризующие их, что проявляется в межличностном общении 
с зависимым, с окружением и в принятии себя.
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Основные положения
► этническая принадлежность оказывает влияние на содержание и характеристику 
созависимых отношений;
► этническая принадлежность оказывает влияние на эффективность взаимоде-
йствия со значимым Другим, на динамику эмоциональных взаимоотношений, 
ситуативную оценку и устойчивые личностные конструкты (смысловые установки, 
личностные ценности и личностные смыслы, устойчивые мотивы деятельности);
► психологическая модель, учитывающая особенности личности в зависимости 
от этнической группы, направлена на создание программы психологической 
коррекции созависимого поведения и ориентирована на изменения личностных 
смыслов, смысловых установок и поведенческих конструктов.
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Abstract
Introduction. This paper discusses the results of a comprehensive survey that involved 
respondents from various regions of the South of the Russian Federation and represents 
the first report on psychological characteristics of codependent behavior and value-
meaning sphere in young women of different ethnic groups. The novelty of the study 
lies in the development of psychological models of codependent behaviors for each 
ethnic group studied in order to further develop psycho-correction techniques of working 
with youth in south Russia.
Methods. The sample consisted of 330 respondents with various levels of codependent 
behaviour residing in three federal subjects of the South of the Russian Federation. 
The respondents ranged in age from 17 to 30 years.  The study used the following 
standardized and projective techniques to reveal differences in value-meaning sphere 
among young women of different ethnic groups: (a) the Spann‐Fisher Codependency 
Scale, SFCDS (modified by Moskalenko), (b) the Purpose-in-Life Test, PIL (developed by 
Crumbaugh & Maholic, modified by Leont'ev), (c) the Personal Orientation Inventory, 
POI (developed by Shostrom, modified by Kalin), (d) the Bass Orientation Inventory, (e) 
the technique for studying self-assessment using the procedure for ranking (developed 
by Rean), (f)  the Value Orientations technique (developed by Rokich), and (g) the Write-
a-Story technique (stimulus materials from Tables 2, 4, and 6, Thematic Apperception 
Test). The STATISTICA, a statistical package software version 10.0, was used for data 
processing. 
Results. The individual participants of different ethnic groups had significant differences in 
characteristics of codependence, both in terms of the dynamics of situational assessment 
and in the content of stable personal constructs.
Discussion. Despite of similar trends in manifestations of codependence, the 
representatives of different ethnic groups are characterized by certain distinguishing 
characteristics, which manifest themselves in interpersonal communication with addicts 
and the environment and also in self-acceptance.

Keywords
codependence, codependent relationships, codependent behavior, alcohol addiction, 
drug addiction, Internet addiction, meaning-in-life orientations, behavior strategies, 
youth, ethnic belonging

Highlights
► Ethnic belonging determines the content and characteristics of codependent 
relationships.
► Ethnic belonging exerts its effect on the quality of interaction with significant others, the 
dynamics of emotional relationships, situational assessments, and stable personal constructs, 
including meaning attitudes, personal values, personal meanings, and stable motives.



РОССИЙСКИЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ • 2019 ТОМ 16 № 2 

46                                                                                             CC BY 4.0

ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ

► A psychological model which takes into account personality traits depending on 
the ethnic group helps create a program for psychological correction of codependent 
behavior and focuses on changes in personal meanings, meaning attitudes, and 
behavioral constructs.
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Введение
Под созависимым поведением принято понимать выученные поведенчес-

кие формы, выражающиеся в самоподавляющем поведении, которое впо-
следствии приводит к снижению способности инициировать общее участие 
в различных социальных взаимоотношениях (Fuller & Warner, 2000; Larsen, 2009).

На данный момент созависимое поведение проявляется в одном из наи-
более встречаемых запросов для проведения психокоррекции и психотера-
пии (Karpman, 2014, Shäfer, Schnack & Soyka, 2000; Noriega et al., 2008). В связи 
с этим была предпринята попытка комплексного обследования респондентов 
различных регионов Юга РФ, что позволило впервые получить данные об осо-
бенностях проявления созависимого поведения молодежи в зависимости 
от их этнической принадлежности (Vasilyuk, 2015; Шамионов и Султаниязова, 
2018; Абакумова и Ермаков, 2003).

С точки зрения возникновения созависимости принято выделять 3 фак-
тора: биологический, характеризующий своеобразие реакций для каждого 
человека на различные раздражители и воздействия (Bornstein, 2006); психо-
логический, включающий в себя личностные психологические особенности, 
наличие психологических травм в разные возрастные периоды (Beattie, 
1989); взаимодействия с другими людьми – как внутрисемейные, так и вне 
семьи (социальные) (Denning, 2010).

Так, в психологической литературе описаны закономерности контин-
гента, проявляющего созависимые паттерны: обычно это люди, выросшие 
в семье, где один из родителей был зависим от употребления психоактивных 
веществ (наркотики, алкоголь); связанные различными отношениями с зави-
симыми людьми; перенесшие насилие в детском возрасте (физическое, эмоци-
ональное, сексуальное, моральное); выросшие в неполных семьях (Меринов, 
Шустов и Федотов, 2011).

В современной литературе принято рассматривать феномен «созависи-
мость» как результат адаптации к прошлому опыту. В момент выбора партне-
ра созависимый, порой неосознанно, делает выбор в пользу аддиктивного 
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партнера, т. к. видит в нем паттерны поведения, к которым он в свое время 
научился «успешно» адаптироваться. Оттого, при реабилитации алко- или 
наркозависимых, наблюдается рецидив, который зачастую провоцирует 
сам созависимый, хотя он сам и пытается излечить зависимого больно-
го (Wegscheider–Cruse, 1986; Sarkar et al., 2015; Ulusoy & Guçray, 2017).

Созависимое поведение характеризуется различными психологическими 
особенностями проявления: сверхконтроль себя и значимого Другого, причем 
не только поведения, но и чувств и мыслей значимого Другого (Wells et al., 
2006; Zetterlind & Berglund, 1999; Knudson & Terrell, 2012); суровое отношение 
к себе и Другим; неконтролируемое желание нравиться другим на фоне не-
адекватной самооценки; наличие страха критики и острой реакции на нее; 
неконтролируемое фантазирование и потребность в обмане даже без суще-
ственных на то причин; необходимость чувствовать себя «нужным и важным»; 
непокидаемое чувство вины за себя и Других (Panaghi et al., 2016; McMillen, 
Zuravin & Rideout, 1995; Whitfield, 1991).

В структуре личности наблюдается преобладание психологических защит 
у созависимых: отрицание, рационализация, алекситимия, вытеснение в виде 
неосознанности своих реактивных действий, а также наличие иллюзии своей 
незаменимости, отсутствие мотива к саморазвитию (Young, 1987; Абакумова, 
Мирошниченко и Дмитриев, 2015).

Таким образом, созависимость базируется на особенностях отношений 
к себе и своим ценностям, т. к. описанные выше психологические признаки свя-
заны с самоотношением, межличностным взаимодействием с Другими, а также 
с характеристиками ответственности (соотношением принятия и избегания).

Наши представления базируются на том, что при исследовании различных 
причин поведения личности одним из основополагающих аспектов является 
характеристика процесса осмысления реальности – его протекание и дина-
мика, что зависит от содержания ценностно-смысловой сферы личности. 
Ценностно-смысловая сфера формирует ядро личности, представленное 
в двух компонентах: системе личностных смыслов, отражающих личностные 
особенности смыслового понимания, а также в личностных ценностях (Бузина 
и Подосинова, 2010; Леонтьев, 2007). Ценностно-смысловая сфера преобразу-
ется под влиянием социума, но ценностные ориентации отдельных личностей 
могут оказывать воздействия на коллективные нормы и общегрупповые 
ценности (Abakumova, Kruteleva & Ryadinskaya, 2016; Avanesyan et al., 2018).

Яцышин (2003) в этой связи уточняет, что «ценность самого себя, и свя-
занная с ней гармоничная имплицитная теория личности являются одним 
из важных видов ценностей для каждого человека».

Таким образом, созависимость выступает как определенная трансформация 
ценностно-смысловой сферы личности, вызванная устойчивыми выученными 
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паттернами поведения во взаимодействии со значимыми Другими, опосре-
дующая отношение к себе и все остальные отношения.

Всё это обозначило цель нашего исследования – определить смысло-
жизненные стратегии созависимых представителей молодежи различной 
этноконфессиональной принадлежности.

Методы
В исследовании использовались:
1. Теоретический анализ научной литературы.
2. Метод психологического тестирования: тест «Шкала измерения созави-

симости в отношениях Спанн – Фишер» (адаптация Москаленко); СЖО («Тест 
смысложизненных ориентаций» («PIL» Крамбо и Махолик в модификации 
Леонтьева)); методика самоактуализации POI Шострома (модификация Калина); 
опросник направленности личности (ориентационная анкета) Басса; мето-
дика «Изучение самооценки с помощью процедуры ранжирования», раз-
работанная Реаном; методика «Ценностные ориентации» Рокича; методи-
ка «Напиши рассказ» (стимульный материал таблиц № 2, 4, 6 «Тематического 
апперцептивного теста» (ТАТ) (Клиническая психометрика: учебное пособие, 
2015; Лановой, 2006).

3. Статистические методы обработки данных осуществлялась при помощи 
пакета компьютерных программ «STATISTICA 10.0».

Выборка
В исследовании приняли участие 330 человек в возрасте от 17 до 30 лет, 

проявляющие различную степень созависимого поведения, из Ростовской 
области (150 человек), Краснодарского края (110 человек) и Ставропольского 
края (70 человек).

В качестве респондентов были выбраны достаточно многочисленные 
группы различной этноконфессиональной принадлежности.

Результаты
Для дальнейшей дифференциации респондентов был использован 

тест «Шкала измерения созависимости в отношениях Спанн – Фишер» (адап-
тация Москаленко); нами были получены результаты в 4-х подгруппах (рис. 1):

1) в подгруппе «дагестанцы» признак созависимости у женщин не был 
выявлен на уровне нормы, при этом больше половины респондентов-женщин 
попали в группу «ярко выраженная созависимость»;

2) в подгруппе «евреи» незначительное количество женщин (менее 5 %) 
попали в категорию «ярко выраженная созависимость»;
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Таблица 1 
Количественные показатели этнических групп в выборке обследуемых

Table 1 
Quantitative measures for ethnic groups

Субъекты  
РФ 
Federal  
subjects

Этнические  
народы 
Ethnic groups

Росто-
вская 

область 
Rostov 
Oblast

Красно-
дарский 

край 
Krasno dar 

Krai

Став-
рополь-

ский 
край 

Stavro pol 
Krai

Общее 
Total

Русские 
Russians

71 (47,3 %) 38 (34,5 %) 18 (25,7 %) 127 (38,5 %)

Армяне 
Armenians

38 (25,3 %) 25 (22,7 %) 11 (15,7 %) 74 (22,4 %)

Евреи 
Jews

20 (13,3 %) 14 (12,7 %) 6 (8,6 %) 40 (12,1 %)

Лезгины 
Lezghians

2 (1,3 %) 6 (5,6 %) 9 (12,9 %) 17 (5,1 %)

Черкесы 
Circassians

2 (1,3 %) 12 (10,9 %) 14 (20 %) 28 (8,5 %)

Дагестанцы 
Dagestanis

17 (11,3 %) 15 (13,6 %) 12 (17,1 %) 44 (13,4 %)
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Рисунок 1. Распределение признака созависимости по исследуемым 
выборкам 
Figure 1. Distribution of codependence in the studied samples

3) в подгруппе «армяне» основное число обследуемых проявили умеренный 
уровень созависимости, но существенно больше проявили ярко выраженную 
созависимость, чем в подгруппе «евреи»;

4) в подгруппе «русские» подавляющее число обследуемых продемон-
стрировали средний уровень созависимости – умеренную созависимость.

В исследовании смысложизненных ориентаций обследуемых из разных 
подгрупп для оценки средних и стандартных отклонений субшкал и общего 
показателя СЖО (по методике «Тест смысложизненных ориентаций» («PIL» 
Крамбо и Махолик в модификации Леонтьева)), для выявления различий в ха-
рактеристиках ценностно-смысловых установок в группах с разной степенью 
выраженности созависимости был использован Н-критерий Крускала – Уоллиса.

Результаты проверки достоверности различий между респондентами 
в подгруппе «русские» с различным проявлением созависимости показали, 
что значимые различия выявлены только по двум параметрам характеристики 
ценностно-смысловой сферы – «результативность жизни» (t = 2,584; p ≤ 0,05) 
и «локус контроля – Я» (t = 2,481; p ≤ 0,05).

Результаты проверки достоверности различий между респондентами 
в подгруппе «армяне» с различным проявлением созависимости показали, что 
значимые различия были найдены также по двум параметрам характеристики 
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ценностно-смысловой сферы – «результативность жизни» (t = 2,431; p ≤ 0,05) 
и «локус контроля – Я» (t = 2,417; p ≤ 0,05).

Таким образом, у респондентов из подгрупп «русские» и «армяне» отлича-
ется их оценка результативности жизни, т. е. при разном уровне проявления 
созависимости испытуемые по-разному оценивают свое включение в жиз-
ненные процессы и относятся к своей результативности и оцениванию своих 
достижений и побед. Также при разной степени проявления созависимости 
у респондентов подгрупп «русские» и «армяне» отличается ощущение уровня 
контроля своей жизни и проявления своей воли в этом контроле; испытуемые 
по-разному оценивают свою ответственность за протекание жизни и ощуще-
ние беспомощности в изменении данных процессов.

Результаты проверки достоверности различий между респондентами 
в подгруппе «евреи» с различным проявлением созависимости показали, 
что существуют значимые различия по трем параметрам характеристики 
ценностно-смысловой сферы: «процесс жизни» (t = 2,311; p ≤ 0,05), «цели 
жизни» (t = 2,229; p ≤ 0,05) и «локус контроля – Я» (t = 2,275; p ≤ 0,05).

Таким образом, показано, что анализируя показатели подгруппы «евреи» 
по шкале «процесс жизни», респонденты с ярко выраженной созависимостью 
оказываются неудовлетворенными наполненностью своей жизни. При этом 
у респондентов с умеренным уровнем созависимости данный показатель 
снижается, что говорит об относительной наполненности жизни, но при 
этом не своими интересами и увлечениями, а эмоциями, которые зависят 
от значимого Другого. По шкале «цели жизни» в группах «норма» и «умерен-
ная созависимость» данный показатель находится в рамках стандартного 
отклонения от средних значений, при этом в группе «ярко выраженная со-
зависимость» он резко снижается, что свидетельствует о том, что человеку 
будет присуще, даже при общем высоком уровне осмысленности жизни, 
поведение живущего только сегодняшним или вчерашним днем. Данные 
показатели дают право предполагать, что респонденты, которые испытывают 
созависимость в умеренном виде, транслируют завышенное представление 
о будущем, ставят огромные планы, но не воплощают их в жизнь. При этом 
у тех, у которых жизненные цели менее значимы, о партнере отсутствует 
представление в будущем. «Локус контроля – Я»: баллы по данной шкале указы-
вают на уверенность в своих силах, на возможность и разрешение управлять 
теми ситуациями, куда попадает человек. Данная шкала иллюстрирует нам 
прямо пропорциональные тенденции степени проявления созависимости. 
Таким образом, мы видим, что у тех, кто большей степени проявляет соза-
висимое поведение, степень ощущения собственных сил и возможностей 
управления собой и своей жизни находится на минимальных значениях или 
не осознается вовсе.
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Результаты проверки достоверности различий между респондентами 
в подгруппе «дагестанцы» с различным проявлением созависимости показали, 
что значимые различия выявлены только в такой характеристике ценност-
но-смысловой сферы, как «локус контроля – жизнь» (t = 2,387; p ≤ 0,05). Баллы 
по данной шкале показали, что наименьшую контроль над своей жизнью 
испытывают респонденты из групп «умеренная созависимость» и «ярко вы-
раженная созависимость», что указывает на тенденцию респондента из под-
группы «дагестанцы» не брать ответственность за происходящее в жизни.

Таким образом, мы видим, что группы отличаются между собой по стати-
стическим значениям ряда переменных (табл. 2).

Таблица 2 
Показатели статистической значимости выявленных переменных

Table 2 
Statistical significance of the studied variables

Переменные 
Variables

«Русские» 
Russians

«Армяне» 
Armenians

«Евреи» 
Jews

«Дагестанцы» 
Dagestanis

Результативность 
жизни 
Effectiveness of 
life

t = 2,584;

p ≤ 0,05

t = 2,431;

p ≤ 0,05

Локус контроля – 
Я 
Internal locus of 
control

t = 2,481;

p ≤ 0,05

t = 2,417;

p ≤ 0,05

t = 2,275;

p ≤ 0,05

Цель жизни 
Life purpose

t = 2,229;

p ≤ 0,05

Процесс жизни 
Life process

t = 2,311;

p ≤ 0,05

Локус контроля – 
жизнь 
External locus of 
control

t = 2,387;

p ≤ 0,05
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Далее было проведено исследование показателей самоактуализации 
личности с помощью одноименной методики POI Шострома (модифика-
ция Калина). Для определения взаимосвязей между показателями уровня 
проявления созависимого поведения и критериями самоактуализации был 
использован коэффициент Пирсона. Было показано, что:

1. В подгруппе «русские» значимые (p ≤ 0,05) отрицательные взаимосвязи 
обнаружились между уровнем проявления созависимого поведения и показа-
телями «шкала компетентности во времени Tc» (χ = –0,365), «шкала представ-
лений о природе человека Nc» (χ = –0,517), «шкала синергии Sy» (χ = –0,419). 
Данные показатели свидетельствуют о том, что при увеличении уровня 
проявления созависимого поведения у данной подгруппы респондентов 
прослеживается ориентация человека лишь на один из отрезков временной 
шкалы (прошлое, настоящее или будущее) и (или) дискретное восприятие 
своего жизненного пути; другой человек в целом воспринимается враждебно 
или негативно, а склонность к целостному восприятию мира и людей, к по-
ниманию связанности противоположностей снижается.

2. Выявлены схожие тенденции в подгруппе «армяне» – значимые (p ≤ 0,05) 
отрицательные взаимосвязи обнаружились между уровнем проявления 
созависимого поведения и показателями «шкала представлений о природе 
человека Nc» (χ = –0,414), «шкала синергии Sy» (χ = –0,453). Данные показатели 
свидетельствуют о том, что при увеличении уровня проявления созависимого 
поведения у данной подгруппы респондентов восприятие другого человека 
в целом является враждебным и негативным, а склонность к целостному 
восприятию мира и других людей снижается.

3. В подгруппе «евреи» при возрастании проявления созависимого по-
ведения были выявлены следующие значимые (p ≤ 0,05) корреляционные 
связи: положительные «шкала ценностных ориентаций Sav» (χ = 0,333) и от-
рицательные «шкала компетентности во времени Tc» (χ = –0,409), «шкала 
представлений о природе человека Nc» (χ = –0,351). Таким образом, при 
возрастании проявления созависимого поведения респонденты данной 
подгруппы все больше разделяют ценности, присущие самоактуализирую-
щейся личности, но при этом прослеживается ориентация человека лишь 
на один из отрезков временной шкалы (прошлое, настоящее или будущее), 
а восприятие другого человека в целом является враждебным и негативным. 
Возможно, что у этой группы респондентов таким образом проявляется некий 
компенсаторный механизм.

4. В подгруппе «дагестанцы», так же, как и в подгруппе «армяне», значи-
мые (p ≤ 0,05) отрицательные взаимосвязи обнаружились между уровнем 
проявления созависимого поведения и показателями «шкала представлений 
о природе человека Nc» (χ = –0,332), «шкала синергии Sy» (χ = –0,419). Данные 
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показатели свидетельствуют о том, что при увеличении уровня проявления 
созависимого поведения у данной подгруппы респондентов восприятие дру-
гого человека также носит враждебный и негативный характер, а склонность 
к целостному восприятию мира и других людей снижается.

Далее было проведено исследование показателей направленности лич-
ности (ориентационная анкета Басса). Для определения взаимосвязей между 
показателями уровня проявления созависимого поведения и характеристики 
направленности личности был использован rs-коэффициент ранговой корре-
ляции Спирмена. Было показано, что:

1) в подгруппах «армяне» и «евреи» выявлены статистические значимые 
закономерности (p ≤ 0,05) в отношении положительных взаимосвязей 
между уровнем проявления созависимого поведения и направленностью 
на себя (Я). Можно предположить, что при возрастании созависимости 
респонденты склонны к ориентации на прямое вознаграждение и удовлет-
ворение своих потребностей, агрессивны в достижении статуса и власти 
над Другим, склонны к соперничеству, раздражительности, тревожности, 
интровертированности;

2) в подгруппах «русские» и «дагестанцы» статистические значимые зако-
номерности не выявлены.

Далее был проанализирован уровень самооценки респондентов по мето-
дике «Изучение самооценки с помощью процедуры ранжирования», разра-
ботанной Реаном. С помощью линейного коэффициента корреляции Пирсона 
были показаны следующие закономерности:

 −  статистически значимые закономерности (p ≤ 0,05) были выявлены 
в отношении подгрупп «русские» и «евреи» (χ = 0,413 и χ = 0,352 соот-
ветственно) – положительная корреляция между уровнем проявления 
созависимого поведения и ростом уровня самооценки.
При возрастании уровня созависимого поведения у респондентов про-

слеживается рост от «адекватного уровня» до «завышенного уровня». Также 
стоит отметить, что в остальных обследуемых подгруппах значимых корре-
ляционных связей не выявлено.

Использование проективной методики «Ценностные ориентации» по 
Рокичу выявило, что наиболее часто встречаемые терминальные ценности 
преобладают во всех подгруппах с умеренным и ярко выраженным уровнями 
проявления созависимого поведения (p ≤ 0,05):

 −  здоровье (физическое и психическое);
 −  уверенность в себе как внутренняя гармония, свобода от внутренних 
противоречий и сомнений.
Специфичны для подгрупп следующие терминальные признаки:

 −  красота природы (подгруппа «армяне»);
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 −  развитие (работа над собой, постоянное физическое и духовное совер-
шенствование) (подгруппы «армяне», «дагестанцы»);

 −  развлечения (приятное, необременительное времяпрепровождение, 
отсутствие обязанностей) (подгруппы «армяне», «русские»);

 −  свобода как самостоятельность и независимость в суждениях и поступках 
(подгруппы «армяне», «русские»);

 −  счастье Других (подгруппы «евреи», «дагестанцы»);
 −  творчество (подгруппа «евреи»).
При этом наиболее часто встречаемые инструментальные ценности преоб-

ладают в подгруппах с умеренным и ярко выраженным уровнями проявления 
созависимого поведения (p ≤ 0,05):

 −  ответственность (чувство долга, умение держать слово) (все подгруппы);
 −  исполнительность, дисциплинированность (подгруппы «евреи», 
«дагестанцы»);

 −  аккуратность (чистоплотность), умение содержать в порядке вещи, по-
рядок в делах (подгруппы «армяне», «евреи»);

 −  непримиримость к недостаткам в себе и других – долженствование (под-
группы «русские», «армяне»);

 −  самоконтроль (сдержанность, самодисциплина) (подгруппы «русские», 
«евреи»);

 −  терпимость (подгруппы «евреи», «дагестанцы»);
 −  честность (подгруппы «русские», «армяне», «дагестанцы»).
При этом был проведен контент-анализ полученных ответов по методи-

ке «Напиши рассказ» (стимульный материал таблиц № 2, 4, 6 «Тематического 
апперцептивного теста» (ТАТ), отвечающих за тему сексуальных и семейных 
конфликтов).

Проведенный частотный анализ выраженности шкал в обследуемых 
подгруппах в изучении направленностей в межличностном взаимодействии, 
полученный с помощью программы математической статистики (р ≤ 0,05), 
выявил следующие данные:

 −  преодоление трудностей (22,8 % подгруппы «русские», 18,4 % подгруппы 
«армяне», 14,1 % подгруппы «евреи», 20,6 % подгруппы «дагестанцы»);

 −  отсутствие объектных отношений (5,1 % подгруппы «русские», 7,1 % 
подгруппы «евреи»);

 −  слияние (потеря границ) (12,1 % подгруппы «русские», 21,1 % подгруппы 
«армяне»);

 −  потребность в одобрении (9,2 % подгруппы «русские», 11,7 % подгруппы 
«армяне», 10,1 % подгруппы «дагестанцы»);

 −  перспектива во времени (8,6 % подгруппы «русские», 11,7 % подгруппы 
«армяне»).
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Таким образом, показано, что все респонденты, имеющие умеренный 
и ярко выраженный уровни проявления созависимого поведения, при общей 
возможности оценивать реалистично события вокруг и умении строить функ-
циональные отношения оценивают свою жизнь как осложненную различными 
испытаниями и трудностями, которые требуют их вовлеченности.

В подгруппах «русские» и «армяне» были выявлены тенденции уступать 
значимым людям, пренебрегая своими потребностями и находясь в понима-
нии, что надо переждать определенные негативные события, после которых 
когда-нибудь наступят позитивные изменения, что не дает обследуемым 
принимать решения в данную минуту.

В подгруппах «русские» и «евреи» были выявлены тенденции: отказа во 
время взаимодействия видеть потребности других людей, снижения уровня 
эмпатии и игнорирования отношений с окружающими.

В подгруппах «русские» и «дагестанцы» были выявлены тенденции в на-
личии потребности в одобрении как ведущего мотива для деятельности.

Обсуждение результатов
Говоря о проявлении созависимости респондентов различных этнических 

групп, можно выделить некоторые особенности, отличающие и характери-
зующие их.

В подгруппе «русские»: чем выше проявляется уровень созависимости, 
тем выше для них значимости оценки результата деятельности и жизни 
в целом, тем важнее оценка своих достижений, что приводит к возрастанию 
необходимости контроля над собой, окружающими и жизнью в общем. При 
этом сами окружающие люди воспринимаются, в основном, враждебными. 
Восприятие мира базируется на прошлых воспоминаниях, и общая картина 
не складывается в представлении созависимого, а лишь обращается внима-
ние на некие значимо важные аспекты. Таким образом, выявлены тенденции 
компенсаторного механизма у представителей данной подгруппы – желание 
спасти Другого и видеть в этом свою положительную оценку. Ценными для 
созависимого человека являются: необременительное времяпрепровождение, 
отсутствие обязанностей; свобода как самостоятельность и независимость 
в суждениях и поступках. В тенденциях ориентации и восприятия жизни 
свойственно: восприятие жизни как необходимости преодолевать трудности; 
отсутствие границ с другим человеком (всё, что чувствует и испытывает он, 
я воспринимаю как свое, оценка зависимого – оценка меня); при этом необхо-
димость положительной оценки меня и ожидание, что скоро всё изменится.

В подгруппе «армяне»: чем выше проявляется уровень созависимости, 
тем выше для них значимость оценки результата деятельности и жизни в це-
лом, тем важнее оценка своих достижений, – что приводит к возрастанию 
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необходимости контроля над собой, окружающими и жизнью в общем. При 
этом сами окружающие люди воспринимаются, в основном, враждебными. 
Восприятие мира не складывается в общую картинку в представлении соза-
висимого, а лишь обращается внимание на некие значимо важные аспекты. 
Таким образом, выявлены тенденции компенсаторного механизма у пред-
ставителей данной подгруппы – перевода внимания на себя. Ценными для 
созависимого человека являются: работа над собой, постоянное физическое 
и духовное совершенствование; необременительное времяпрепровождение, 
отсутствие обязанностей; свобода как самостоятельность и независимость 
в суждениях и поступках. В тенденциях ориентации и восприятия жизни свой-
ственно: воспринимать жизнь как необходимость преодолевать трудности; 
отсутствие границ с другим человеком (всё, что чувствует и испытывает он, 
я воспринимаю как свое, оценка зависимого – оценка меня); при этом необ-
ходимость положительной оценки меня; ожидание, что скоро всё изменится.

В подгруппе «евреи» при возрастании уровня созависимости респонденты 
теряют чувство удовлетворенности наполненностью своей жизни, по-видимо-
му, собственные интересы и увлечения сменяются на необходимость получать 
эмоции, которые зависят от значимого Другого. Даже при общем высоком 
уровне осмысленности жизни, при высокой степени проявления созависи-
мости они демонстрируют поведение живущего только сегодняшним или 
вчерашним днем. Можно предположить, что респонденты, которые испытывают 
созависимость в умеренном виде, транслируют завышенное представление 
о будущем, строят большие планы, но не воплощают их в жизнь. Присутствует 
разделение ценностей, присущее самоактуализирующейся личности (что 
выступает компенсаторным механизмом у созависимых данной группы), 
но при этом прослеживается ориентация человека лишь на один из отрезков 
временной шкалы (прошлое, настоящее или будущее), а восприятие другого 
человека в целом является враждебным и негативным. При этом, респонденты 
хотят оказывать помощь зависимому. Ценными для созависимого человека 
являются счастье Других (детей, старшего поколения), уход в творчество. 
В тенденциях ориентации и восприятия жизни свойственно воспринимать 
жизнь как необходимость преодолевать трудности.

В подгруппе «дагестанцы» с возрастанием созависимости наблюдается 
тенденция не брать ответственность за происходящее в жизни, а переклады-
вать ее на других людей. При увеличении уровня проявления созависимого 
поведения у данной подгруппы респондентов восприятие другого человека 
в целом является враждебным и негативным, а склонность к целостному 
восприятию мира и других людей снижается. Ценными для созависимого 
человека являются: работа над собой, постоянное физическое и духовное 
совершенствование; счастье Других (детей, старшего поколения). В тенденциях 
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ориентации и восприятия жизни свойственно воспринимать жизнь как не-
обходимость преодолевать трудности.

Заключение
Полученные результаты свидетельствуют о том, что существуют различия 

личностных характеристик созависимых в подгруппах с разной этнической 
принадлежностью («русские», «армяне», «евреи», «дагестанцы»). Характер 
распределения степени выраженности созависимости предполагает и каче-
ственные различия данного феномена. Интерес представляет и тот факт, что 
во всей исследуемой выборке уровень проявления созависимости в рамках 
нормы не представлен вовсе, что требует дополнительного изучения.
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