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Статья посвящена изучению склонности созависимых к различным зависимостям 
– никотиновой, пищевой, зависимости от экстремальных видов спорта. Респонден-
тами исследования стали созависимые мужчины и женщины, имеющие химическую 
или нехимическую зависимость. Проводится сравнение средних показателей уровня 
проявлений созависимости в группах созависимых, имеющих зависимость и не име-
ющих зависимостей. Получены данные о взаимосвязи высокого уровня проявлений 
созависимости с наличием химической или нехимической зависимости. Получены 
эмпирические подтверждения теоретических предположений многих авторов о том, 
что созависимость лежит в основе различных зависимостей. Делается вывод, что со-
стояние созависимости, характеризующееся склонностью к тревожности, аффектам 
и неумением справляться со своими чувствами, обусловливает потребность в зави-
симости, как в способе совладания с негативным эмоциональным фоном. Обозна-
чены темы для дальнейших исследований склонности созависимых к химическим и 
нехимическим зависимостям.
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The article is devoted to the consideration of dependence and codependency – global problems 
of modern life. Recently, new types of addictions have appeared – for example, dependence 
on the phone, news, selfie. Next to each addict is a codependent who unconsciously maintains 
dependence in his loved one. The state of codependency is characterized by increased control, 
anxiety, emotional sensitivity, and affectivity. Many authors note that it is codependency that 
underlies all other types of addictions, including chemical ones. Many authors claim that co-
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dependents are prone to some kind of addiction, but there is very little empirical research on 
this theme. Our research contributes to the study of the level of manifestations of codepend-
ency with the presence of chemical or non-chemical dependence. The respondents of the study 
are codependent men and women, 103 people aged 23 to 47 years. Respondents with addiction 
were divided into 3 groups: «Nicotine addiction», «Food addiction», «Extreme sports». A con-
trol group was formed from codependents who did not have any dependencies. A comparison 
was made of the average indicators of the level of manifestations of codependency in the groups 
of codependents who have and do not have dependence. Data have been obtained on the re-
lationship of a high level of manifestations of codependency with the presence of chemical or 
non-chemical dependence. It is concluded that codependency causes the need for dependence 
as a way of coping with a negative emotional background.
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ВВЕДЕНИЕ

Созависимость – широко обсуждаемая в наше время тема, но также это, 
по мнению некоторых авторов, и величайшая проблема нашего времени (Бик-
тагирова, 2015; Короткова, 2012). В связи с непростой ситуацией в стране и в 
мире растет тревожность, и многие пытаются справиться с ней через разного 
рода зависимости (Нестик, 2021; Ветлова и др., 2023). Наряду с химическими 
зависимостями существует целый ряд других зависимостей (пищевая, игровая 
и др.), в том числе социально одобряемых (трудоголизм, шопоголизм и др.). 
Также появляются и новые виды зависимостей – зависимость от телефона, со-
циальных сетей, селфи-зависимость, и т.д. Зависимость принимает все новые 
и новые формы, адаптируясь под современную реальность.

Изучение зависимости, а чуть позже и созависимости, началось в конце 
прошлого века с появлением 12-шаговых программ. Постепенно исследовате-
ли поняли, что зависимость не развивается сама по себе и что рядом с каждым 
зависимым есть созависимый, который своими эмоциональными реакциями 
и поведением неосознанно поддерживает зависимость близкого. Тогда стало 
понятно, что лечение зависимого невозможно без параллельной работы с его 
близкими – созависимыми. Позже термин «созависимость» стал пониматься 
шире: к созависимым стали относить не только родственников химически за-
висимых, но и любых людей, проявляющих паттерны созависимого поведения. 

Поведение созависимых характеризуется сильной включенностью в жизнь 
значимого другого (которым может быть муж, ребенок, родитель, сиблинг или 
другие значимые люди). Включенность проявляется на эмоциональном и пове-
денческом уровнях. Созависимый стремится давать советы, остро реагирует на 
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негативные чувства или настроение близкого человека, может не позволять, не 
принимать их (например, слезы или выражение агрессии). Созависимый пос-
тоянно стремится давать советы, ему кажется, что он знает лучше, как близко-
му нужно поступать, говорить и строить свою жизнь. Созависимый стремится 
контролировать все сферы жизни близкого человека – работу, здоровье, досуг, 
общение с друзьями, коллегами, и т.д. Состояние созависимости также харак-
теризуется определенным эмоциональным фоном – тревожностью, чувстви-
тельностью, аффективностью, неспособностью говорить о чувствах.

Некоторые авторы рассматривают зависимое поведение, как способ спра-
виться с негативным эмоциональным состоянием (Сирота, Ялтонский, 2012). 
А созависимость (в свою очередь) может является фактором, провоцирующим 
негативные эмоции. Многие авторы подчеркивают, что созависимый посто-
янно живет в состоянии стресса и эмоционального напряжения (Артемцева, 
2017; Москаленко, 2014; Емельянова, 2014). Поэтому состояния зависимости 
и созависимости могут быть взаимосвязаны.

Уже самые ранние исследователи созависимости конца прошлого века, 
такие как Young E., Cermak T.L., Schaef A.W., писали о том, что именно соза-
висимость (точнее, внутреннее состояние, комплекс эмоциональных реакций 
и паттернов поведения и мышления, которые мы называем созависимостью) 
лежит в основе всех видов зависимостей, в том числе химических. Многие ав-
торы говорят о том, что созависимые склонны к каким-либо зависимостям, 
но эмпирических исследований на эту тему очень мало. Наше исследование 
вносит вклад в изучение взаимосвязи уровня проявлений созависимости с на-
личием химических или нехимических зависимостей.

Характеристика выборки и методы исследования
Исследование проводилось на базе диссертационного, выборка для настоя-

щего исследования составила 103 человека. Респонденты – мужчины и женщи-
ны в возрасте от 23 до 47 лет, служащие среднего звена, работающие на предпри-
ятиях г. Ярославля. Все участники исследования имеют высшее образование.

Для определения созависимости мы использовали опросник Н.Г. Артем-
цевой «Профиль созависимости» (Артемцева, 2017). Опросник содержит 33 
утверждения, с которыми предлагается выразить согласие, оценив свой ответ 
в диапазоне от 1 до 10 баллов (чем выше степень согласия, тем выше балл от-
вета). Наличие 4-5 ответов в 9 или 10 баллов является достаточным для того, 
чтобы определить наличие проявлений созависимости в жизни человека. Чем 
выше общий балл по опроснику, тем больше проявлений паттернов созависи-
мого поведения. Набравшие 66 баллов и меньше считаются несозависимыми.

Для диссертационного исследования были отобраны респонденты, кото-
рые по результатам опросника «Профиль созависимости» оказались созави-
симыми (согласились минимум с четырьмя утверждениями, оценив степень 
согласия в 9 или 10 баллов). Из общего количества респондентов нами были 
отобраны лица, которые при первоначальном анкетировании и собеседовании 
обозначили у себя наличие какой-либо зависимости. Из общих результатов 
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мы сформировали 3 группы, объединив их по конкретному виду зависимости: 
курящие, склонные к перееданию, зависимые от экстремальных видов спор-
та (прыжки с парашюта, альпинизм, гонки). Также из числа респондентов, 
не обозначивших у себя наличие каких-либо зависимостей, была случайным 
образом сформирована контрольная группа. 

В группу «Курящие» вошли 29 человек (18 женщин и 11 мужчин), средний 
возраст – 32,59 года. В группу «Переедающие» вошли 23 человека, все женщи-
ны, средний возраст – 36,83 года. В группу «Экстремалы» вошли 22 человека (8 
женщин и 14 мужчин), средний возраст – 35,86 лет. В «Контрольную» группу 
вошли 29 человек (20 женщин и 9 мужчин), средний возраст – 34,52 года.

Для сравнения средних показателей уровня выраженности паттернов со-
зависимого поведения (ввиду малых по количеству размеров групп респонден-
тов) мы использовали U-критерий Манна-Уитни.

Результаты исследования и их обсуждение
В результате исследования было выявлено, что уровень выраженности 

паттернов созависимого поведения значимо отличается у респондентов, име-
ющих и не имеющих зависимости (см. Рис. 1).

Рис.1. Средние значения по опроснику «Профиль созависимости»  
у респондентов, имеющих и не имеющих зависимость

Из трех групп зависимых самый высокий уровень проявлений созави-
симости (198,8 баллов) показала группа «Переедающие». Учитывая, что ре-
спонденты этой группы – женщины, мы можем предположить, что для мно-
гих созависимых женщин переедание (или «заедание») является доступным 
и эффективным способом справиться с негативным эмоциональным фоном, 
который напрямую связан с выраженностью паттернов созависимости. Этот 
результат согласуется с результатом другого нашего исследования, показавше-
го взаимосвязь между нарушениями пищевого поведения и созависимостью 
(Малкина, Артемцева, 2021). 
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Группа «Экстремалы» также показала высокий средний балл по созави-
симости (196,6 баллов). Так как респонденты этой группы в основном муж-
чины, мы можем предположить, что экстремальные виды спорта – это более 
мужской способ справиться с напряжением, вызванным негативными эмо-
циями, и сбалансировать свое внутреннее состояние. Авторы исследования 
личностных особенностей спортсменов-экстремалов отметили их основное 
отличительное качество – высокий самоконтроль и высокую эмоциональную 
стабильность (Аристова, Паридуха, 2015, с. 3). Мы можем предположить, что 
привычка сдерживать, подавлять свои эмоции может сопровождаться силь-
нейшим напряжением, которое требует разрядки через переживание острых 
ощущений или тяжелых физических нагрузок. Авторы другого исследования, 
проведенного на выборке студентов, делают вывод, что студенты с зависимым 
типом субъектной регуляции (ориентация, опора на других людей, что свойст-
венно и для созависимых) более склонны к риску (Шамионов, 2021, с. 8).

Третьей по уровню проявлений созависимости стала группа «Курящие» 
(183,6 балла). Это самая большая по численности группа, представителями ко-
торой оказались как мужчины, так и женщины (с небольшой разницей в коли-
честве). Мы можем предположить, что курение – достаточно доступный спо-
соб для представителей обоих полов сбалансировать свой эмоциональный фон. 
Возможно, в случае никотиновой зависимости внутреннее напряжение не так 
велико, поэтому не требуются более сильные способы (такие как экстремальные 
виды спорта), чтобы заглушить его. Наши результаты согласуются с результата-
ми другого исследования, респондентами которого были 150 девушек. Авторы 
сделали вывод, что курящие девушки более невротичны и тревожны по сравне-
нию с некурящими (Солдатова, 2013, с. 7). В другом исследовании авторы из-
учали копинг-стратегии курящих и некурящих студентов и получили данные о 
том, что курящие студенты чаще используют непродуктивные копинг-стратегии 
(способы урегулировать состояние стресса), а некурящие – более адаптивные 
(Мамина и др., 2016, с. 65). Мы можем сделать косвенный вывод, что состояние 
созависимости детерминирует наличие различных эмоциональных пережива-
ний, с которыми нет способов справиться, и для этой цели используется курение 
(с целью хотя бы немного улучшить свой эмоциональный фон и снять стресс).

Самый низкий уровень проявлений созависимости оказался у «Контр-
ольной» группы, в которую были включены респонденты, не имеющие зави-
симостей. 

Мы провели сравнение средних значений баллов по созависимости групп 
зависимых и контрольной группы (Таблица 1). 

Таблица 1
Различия в уровне созависимости между групп респондентов, имеющих 

зависимости и не имеющих зависимости (контрольная группа)

Сравниваемые группы Критерий Манна-Уитни Уровень значимости различий

«Курящие» и «Контрольная» U = 37,000 р<0,001
«Переедающие» и «Контрольная» U = 175,000 р<0,001
«Экстремалы» и «Контрольная» U = 203,000 р<0,001
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Результаты сравнения с применением критерия Манна-Уитни показали 
значимые различия (р<0,001) между каждой из групп зависимых в уровне про-
явлений созависимости с контрольной группой. Сравнение средних баллов 
групп зависимых между собой не показало значимых различий. Это говорит 
о том, что высокая степень проявления паттернов созависимого поведения 
может сопровождаться химическими или нехимическими зависимостями, как 
способом справиться с негативным эмоциональным фоном. А значит, и тера-
пия созависимости (уменьшение паттернов созависимого поведения) может 
приводить к снижению потребности в каких-либо веществах.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты нашего исследования показывают, что чем больше проявлений 
созависимости имеет человек, тем с большей вероятностью он будет склонен к 
какой-либо зависимости. Это может быть обусловлено тем, что наличие боль-
шого количества паттернов созависимого поведения заставляет человека чаще 
испытывать негативные эмоции, проживать их тяжелее, дольше выходить из 
негативного эмоционального состояния, иметь большее количество триггеров 
в отношениях для запуска негативной эмоциональной реакции. Все это может 
приводить к потребности в химических веществах, либо действиях, которые 
будут давать разрядку, отвлекать или успокаивать негативный эмоциональный 
фон. Таким образом, в случае сильных проявлений созависимости, химиче-
ские вещества или определенного рода поведение (пищевое или экстремальное) 
могут служить своего рода медиаторами, помогающими справиться с тяжелым 
эмоциональным состоянием или переживаниями. Данное исследование под-
тверждает теоретический вывод многих авторов о том, что паттерны созависи-
мого поведения детерминируют развитие различных зависимостей.

Задачами будущих исследований может быть: изучение взаимосвязи зави-
симости и созависимости на больших выборках респондентов (на примерно 
равных выборках по количеству мужчин и женщин); исследование взаимосвя-
зи созависимости и других зависимостей; проведение эксперимента на оценку 
влияния терапии созависимого поведения на уменьшение зависимости.
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