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Понятия «созависимость» и «созависимые»

1) Созависимость — патологическое состояние, 
характеризующееся глубокой поглощённостью и 
сильной эмоциональной, социальной или даже физической 
зависимостью от другого человека. Чаще всего термин 
употребляется по отношению к родственникам и 
близким алкоголиков, наркоманов и других людей с какими-
либо зависимостями, но далеко не ограничивается ими

2) Созависимый – это человек, который позволил, чтобы 
поведение другого человека повлияло на него и который 
полностью поглощен тем, что контролирует действия другого 
человека.  Созависимыми являются:

❑ лица, находящиеся в браке или близких отношениях с больным 
химической зависимостью;

❑ лица, имеющие одного или обоих родителей, больных 
химической зависимостью;

❑ лица, выросшие в эмоционально-репрессивных семьях, то есть 
подвергавшиеся жестокому обращению.



Причина созависимого поведения: 

Созависимые происходят из семей, в которых имели место 
либо химическая зависимость, либо жестокое обращение 
(физическая, сексуальная или эмоциональная агрессия), а 
естественное выражение чувств запрещалось ("не реви", "что-то 
ты развеселился очень, как бы плакать не пришлось", 
"мальчикам плакать нельзя"). Такие семьи носят название 
дисфункциональных. 

Среда возникновения                              
созависимого поведения

Родительская семья



СРАВНЕНИЕ 
функциональных и дисфункциональных семей

Функциональные семьи Дисфункциональные семьи

• Гибкость ролей, взаимозаменяемость 
функций

• Негибкость ролей, функции ригидны

• Правила гуманны и способствуют 
гармонии, поощряется честность

• Правила негуманны, им невозможно 
следовать

• Границы признаются и уважаются
• Границы либо отсутствуют, либо 

ригидны
• Коммуникации прямые; чувства 

открытые, свобода говорить
• Коммуникации непрямые и скрытые; 

чувства не ценятся

• Поощряется рост и независимость; 
индивиды способны видеть конфликты

• Поощряется либо бунтарство, либо 
зависимость и покорность; индивиды 
неспособны разрешать конфликты

• Исход: приемлемый и конструктивный
• Исход: неприемлемый и 

деструктивный



Состояние созависимости можно определить                                    
по следующим чертам личности: 

I. Низкая самооценка — это основная характеристика созависимых, на 
которой базируются все остальные и проявляется:

❑ Зависимостью от внешних оценок и от взаимоотношений с другими, хотя 
они слабо представляют, как другие должны к ним относиться. 

❑ Постоянной самокритикой и не переносят, когда их критикуют другие, в 
этом случае они становятся самоуверенными, негодующими, гневными. 

❑ Не умеют принимать комплименты и похвалу должным образом.
❑ В то же время у них может портиться настроение из-за отсутствия такой 

мощной подпитки своей самооценки, как похвала. В глубине души 
созависимые не считают себя достаточно хорошими людьми. 

❑ Для созависмых характерно чувство вины, когда они тратят на себя 
деньги или позволяют себе развлечения. 



Состояние созависимости можно определить                                    по 
следующим чертам личности: 

II. Компульсивные действия  - неосознанное иррациональное поведение, о 
котором человек может сожалеть, но все же действует, как бы движимый 
невидимой внутренней силой. 

❑ Много усилий. Чем сложнее и хаотичнее ситуация дома, тем больше усилий 
они прилагают по ее контролю. Думая, что могут сдерживать пьянство 
близкого, контролировать восприятие других через производимое 
впечатление, им кажется, что окружающие видят их семью такой, какой они ее 
изображают. 

❑ Для контроля над другими используют разные средства — угрозы, уговоры, 
принуждение, советы. Для них характерно подчеркивание беспомощности 
окружающих ("без меня муж пропадет").  



Состояние созависимости можно определить 
по следующим чертам личности: 

III. Искаженная картина мира:

❑ Отрицание. Созависимый полностью отрицает то, что близкий ему человек 
страдает наркоманией или алкоголизмом. Именно отрицание мешает 
созависимым посмотреть на проблемы в целом, обратиться за помощью, а 
также затягивает и усугубляет созависимость и химическую зависимость их 
близкого человека. Кроме того, отрицание является благоприятной средой 
для поддержания семьи в дисфункциональном состоянии.

❑ Заблуждение. Он считаете, что муж (жена, сын, дочь, отец или мать) не 
может употреблять наркотики (алкоголь), так как у Вас вполне 
благополучная семья, у Вас добрые, теплые отношения в семье:  «Ведь он 
когда не пьет, у него руки золотые».



Состояние созависимости можно определить
по следующим чертам личности: 

IV. Замороженные (заторможенные) чувства, отказ от чувств: 

❑ Подавление чувств. Искажение чувств. Созависимый чувствует одно – а 
показывает совершенно другое. 

❑ Терпимость. Со временем нарастает толерантность (терпимость) 
негативных эмоций, в дальнейшем наблюдается сильная реакция, накал 
чувств больше, чем заслуживает ситуация. 

❑ Проекция. Легко возникает ненависть к себе, которая проецируется на 
других в порядке психологической защиты. Сокрытие ненависти, стыда, 
может выглядеть как надменность и превосходство над другими.



Состояние созависимости можно определить                                                
по следующим чертам личности: 

V. Нарушения здоровья, связанные со стрессом у созависимых 
родственников, как правило, проявляются симптомы, характерные 
для алкоголиков и наркоманов:

❑  частые головные боли, 

❑ депрессии, 

❑ язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, 

❑ заболевания сердечно-сосудистой системы. 



Состояние созависимости можно определить                                    по 
следующим чертам личности: 

VI. Желание заботиться о других, спасать других проявляется следующим образом:
❑ Лозунг «Хочу спасти мужа (или др.)». 
❑ Сверхзабота и гиперопека. 
❑ Ответственность на грани безответственности. 
❑ Деструктивная форма поведения. Спасая больного, созависимые лишь способствуют тому, 

что он продолжает употреблять алкоголь или наркотики. созависимые злятся на него. 
❑ «Не хочу, но делаю!». Желание спасти больного так велико, что созависимые делают и то, 

что в сущности не хотят делать. Они говорят "да" тогда, когда им хотелось бы сказать "нет", 
делают для близких то, что те сами могут сделать для себя. Они удовлетворяют нужды своих 
близких, когда те не просят их об этом и даже не согласны, чтобы созависимые это для них 
делали. 

❑ Твои проблемы, обязанности - мои проблемы, обязанности. Созависимые больше отдают, 
чем получают в ситуациях, связанных с химической зависимостью близкого. Они говорят и 
думают за него, верят, что могут управлять его чувствами и не спрашивают, чего хочет их 
близкий. 



Защитные механизмы психики созависимых

Находясь постоянно в условиях стресса созависимые 
вырабатывают защитные механизмы:

❑  сверхответственность, 
❑ сверхвовлеченность, 
❑ серьезность, 
❑ самобичевание, 
❑ манипулятивность, 
❑ сверхконтроль,
❑ жалость к себе. 

От чего защищают созависимого эти механизмы? 
❑  Конечно же от чувств. 



Отношение зависимых     к
своим созависимым родственникам

Вариант 1. Наркоман (алкоголик) употребляет, семья визжит, умоляет, вопит, 
угрожает и байкотирует, преследует, но в то же время – покрывает, бережет и защищает. 

Вариант 2. Наркоман (алкоголик) вызывает у созависимого тревогу и чувство вины. 
Стресс, как закрепившаяся реакция и основное состояние созависимого .

Состояние стресса прекращает свое влияние, а созависимый продолжает вести себя 
также, как если бы угроза угнетения продолжала существовать. 

ПОЧЕМУ ЭТО ПРОИСХОДИТ? 
Развитие заболевания проходя разные этапы приближается к точке, которую 

определяют как «дно». Дойдя до дна наркоман (алкоголик) либо умирает, либо 
становится на путь выздоровления. График заболевания созависимого аналогичен, и идет 
параллельно графику зависимого. И у этого заболевания тоже есть своеобразное «дно». 
Это состояние полной безнадеги, отчаяния, бессилия. И для того, чтобы начать 
выздоровление, созависимому тоже нужны знания, необходима помощь. Также как и 
заболевание, выздоровление в семьях химически зависимых тоже процесс семейный.



В социальной психологии выделяется несколько ролей созависимых людей. 
Известна модель «Треугольник Карпмана», в которой выделяют:
роль «спасителя»;
роль «преследователя»;
роль «жертвы».



Основные виды созависимости

МУЧЕНИК.
типичное проявление 
созависимости.В основе 
поведения мучеников 
лежит гордыня. Они 
извлекают огромное 
удовольствие от своей 
способности мириться с 
неудобствами, 
разочарованием и даже 
болью.

ПРЕСЛЕДОВАТЕЛЬ
Преследователь - это 
противоположность 
мученика. Преследователь 
испытывает ту злость и 
горечь, которую мученики 
не позволяют себе 
чувствовать. Хотя их 
собственное поведение 
часто выходит из-под 
контроля, они 
сосредотачиваются на 
том, как неправильно 
поступают все другие.
своих несчастьях считают 
виновными других людей 
и их поступки.

СОУЧАСТНИК
соучастники могут 
признать, что один из 
членов семьи химически 
зависим, и даже выразить 
свою тревогу по поводу 
этого человека, но после 
этого они могут 
обернуться и предложить 
ему/ей выпить или 
выразить готовность 
остановиться у магазина, 
чтобы купить еще одну 
бутылку       

    СОБУТЫЛЬНИК           
АПАТИЧНЫЙ 
СОЗАВИСИМЫ
Йсозависимые верят, 

что самый лучший 
способ сохранять 
связь с химически 
зависимым членом 
семьи - это 
употреблять вместе 
с ним. В конечном 
счете, они сами 
становятся 
химически 
зависимыми.

созависимым просто все 
становиться безразлично 

(«до лампочки»). Они 
настолько глубоко 

деморализованы и выбиты 
из колеи, что они как бы 

впадают в эмоциональный 
ступор, как узники 

концлагеря смиряются со 
своей участью. Апатия 

может принести 
своеобразный мир или 
спокойствие, но в ней 

начисто отсутствует хоть 
какое-то чувство надежды и 

смысла жизни. 



1. Фаза отрицания или преувеличения. 
Поскольку созависимым трудно признать, что в их семье 
что-то не то, то они долго пытаются "не замечать" 
странное поведение тех членов семьи, которые 
начинают увлекается алкоголем или "баловаться" 
наркотиками. Чаще всего, при этом уже все соседи 
вокруг знают, что муж или ребёнок стал наркоманом или 
алкоголиком, а его родители или жена всё ещё в 
неведении на этот счёт. Они всё ещё пытаются как-то 
объяснить себе и другим, что всё не так уж и плохо, что 
это случайно, или начинают агрессивно затыкать рты: "а 
ты на своего посмотри…". В некоторых случаях, 
наоборот, нормальное привычное употребление 
алкоголя вызывает чрезмерно негативную реакцию у 
созависимых. Как правило, это происходит, если они из 
семьи, где пил кто-то из родителей. 



Фаза озабоченности. 
Поскольку зависимый начинает 
"употреблять" всё больше, последствия 
употребления становятся очевидны 
даже и для тех, кто долго отрицал 
проблему, пытаясь сохранить хорошее 
лицо семьи. Созависимый начинает 
приспосабливаться к новой реальности, 
начинает попытки как-то менять 
ситуацию. Например, "читать морали", 
пытаться как-то убедить зависимого 
ограничить употребление или 
прекратить вообще. При этом для 
остальных делаются попытки скрыть 
проблему в семье, например 
созависимый может "доставать" 
больничные, чтобы скрыть прогул из-за 
запоя. Здесь еще не произошло полное 
понимание серьезности присходящего. 
Созависимый начинает больше 
контролировать поведение зависимого, 
искать алкоголь, проверять вены на 
руках у наркоманов и тд.



Фаза адаптации. Здесь все 
признаки созависимости выражены в 
полной мере. Созависимые "попались 
на удочку", они приспасабливаются к 
ненормальным отношениям и живут, 
как на "автомате". Преобладающие 
чувства у членов семьи — это стыд, 
вина, хроническое раздражение. 
Портятся отношения, регулярно 
возникают скандалы, по поводу и без 
повода. Семья живёт в состоянии 
хронического стресса. Созависимые 
делают все, что с их точки зрения 
может изменить положение: спасают, 
читают морали, играют роль 
преследователя или жертвы, 
пытаются конторолировать каждый 
шаг зависимого



. Фаза истощения. 
Она возникает по причине 
постоянных неудач спасти 
положение. Созависимый, 
наконец, убеждается в том, что он 
бессилен что-либо изменить. Он 
видит, что его попытки 
контролировать зависимого ни к 
чему не приводят. 
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