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РЕЗЮМЕ 
В статье рассматриваются особенности проявлений созависимости и психической саморегуляции и их взаимосвязи 
у матерей подростков с наркотической зависимостью (основная группа) в сравнении с матерями подростков без 
психических нарушений. Методы исследования: стандартизованное интервью, опросники созависимости Уайн-
холда и В.И. Моросановой «Стиль саморегуляции поведения». Результаты исследования. Установлено, что высо-
кая степень созависимости у матерей отмечается как в основной, так и контрольной группах (64,1% и 53,3%). Об-
щий уровень саморегуляции в обеих группах (30,8±7,4 и 30,5±4,9 соответственно) является достаточно высоким. 
Взаимосвязь показателей индивидуально-стилевых особенностей саморегуляции и показателя созависимости в 
основной группе прослеживается по всем параметрам, кроме «Гибкости» и «Самостоятельности». Заключение. 
Показатели коэффициента вегетативного баланса свидетельствуют о наличии высокого уровня хронической психи-
ческой истощаемости, которая является фактором риска нарушения психического здоровья. Программы психопро-
филактики при созависимости должны включать направленность на снятие избыточного нервно-психического 
напряжения. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ 
В настоящее время во всем мире увеличивается 

число людей, страдающих созависимостью. Прояв-
ления этого феномена являются важной проблемой 
в современном обществе, так как служат препят-
ствием как для личностного роста, так и психиче-
ского и социального здоровья [13]. Величина про-
блемы обусловливает и многоаспектность направ-
лений исследования. Это связано с возрастающим 
числом пациентов с проявлениями зависимости и 
расширением числа семей, чьи представители стра-
дают созависимостью [14, 15, 17, 18]. 

В других исследованиях рассматриваются во-
просы нарушенных семейных отношений, которые 
способствуют формированию аддикции, обсужда-
ются возможности семейной превенции и психоло-
гической помощи представителям семьи с различ-
ным ролевым функционированием (матери, супру-
ги) [1, 3, 4, 5, 12, 15, 16]. 

Несмотря на различия в общеметодологических 
подходах, все практико-ориентированные и теоре-
тические исследования семьи в контексте проблем 
наркозависимости опираются на два фундаменталь-
ных положения: 

· семья играет важную роль, определяющую 
употребление наркотиков ее членами; 

· отношения в семье оказывают влияние на 
психосоциальную реабилитацию наркозависимого. 

В меньшей степени в научной литературе пред-
ставлены направления, изучающие психологические 
факторы, обусловливающие психическое здоровье 
созависимых членов семьи [13]. 

При исследовании созависимости необходимо 
учитывать, что семейные условия с наличием зави-
симого от психоактивных веществ являются хрони-
чески стрессогенными, что существенно нарушает 
психическое здоровье членов семьи. Психологиче-
ское содержание созависимости можно представить 
с помощью следующих определений: 1) это иска-
женный стиль взаимодействия в семье [17]; 2) 
нарушенные отношения созависимых к себе, своей 
жизни, а также к зависимому родственнику [11, 19]; 
3) неопределенность ценностей и смыслов [18]; 
4) избыточные психологические защиты и некон-
структивные стратегии совладания со стрессом [8]. 

Исследователи отмечают, что созависимость 
приводит к нарушениям на всех уровнях: физиче-
ском, эмоциональном, поведенческом, социальном 
и духовном [12]. Проведенные исследования свиде-
тельствуют о необходимости дальнейших поисков 
эффективной психологической помощи с опорой на 
ресурсные составляющие психического здоровья 
у людей, страдающих созависимостью. В частности 
важным аспектом изучения созависимости в контек-
сте психического здоровья являются проявления 
психической саморегуляции. 
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Роль индивидуально-типологических особенно-
стей осознанной саморегуляции в реализации лич-
ностных ресурсов человека занимает одно из цен-
тральных мест в общем контексте изучения челове-
ка [9]. При этом отсутствует психологическая ин-
формация о системном изучении особенностей пси-
хической саморегуляции, как о факторе психическо-
го здоровья у членов семьи с проблемами созависи-
мости. Изучение взаимосвязи между проявлениями 
созависимости и особенностями психической само-
регуляции позволит сформировать эффективные 
программы психологической помощи, направлен-
ные на сохранение психического здоровья. 

Понятие психической саморегуляции рассматри-
вается в качестве многоуровневой динамической 
системы, являющейся психологическим инструмен-
том переработки информации для инициации, под-
держания, контроля и коррекции активности, 
направленной на осознанное выдвижение и дости-
жение субъектных целей [7, 9]. С помощью этой 
системы человек мобилизует и координирует свои 
психологические ресурсы для выдвижения и дости-
жения целей своей активности. Критерием эффек-
тивности саморегуляции является ее осознанность. 

При рассмотрении индивидуально-типических 
(стилевых) особенностей саморегуляции выделены 
2 уровня: 1) индивидуальные проявления регуля-
торных процессов, реализующих основные звенья 
системы саморегулирования – планирование, моде-
лирование, программирование и оценка результа-
тов; 2) стилевые особенности, которые характери-
зуют функционирование всех звеньев системы са-
морегуляции и одновременно являются регулятор-
но-личностными свойствами (например, самостоя-
тельность, надежность, гибкость, инициативность). 

Интегральной характеристикой саморегуляции 
является общий уровень осознанной саморегуляции, 
которая отражает актуальные возможности человека 
по управлению произвольной активностью [9, 20]. 

Целью настоящего исследования является выяв-
ление характеристик созависимости и психической 
саморегуляции и определение их взаимосвязи у ма-
терей пациентов с наркотической зависимостью. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Программа исследования включала стандартизо-

ванное интервью и валидизированные методы пси-
ходиагностики: опросник созависимости в модифи-
кации Уайнхолда [10] и модифицированной версии 
опросника В.И. Моросановой «Стиль саморегуля-
ции поведения», позволяющего диагностировать 
степень развития осознанной саморегуляции и её 
индивидуальные профили, характеризующие устой-
чивость функционирования регуляторных процес-
сов в условиях психической напряженности [9]. 

Статистическая обработка данных осуществля-
лась при использовании пакета стандартных про-
грамм Statistica for Windows (Ver. 12.0). Производи-
лись расчеты средней арифметической, стандартной 
девиации для установления количественных показа-
телей. 

Результаты представлены в виде среднего ариф-
метического M±SD, где M – среднее арифметиче-
ское, SD – стандартное отклонение в случае нор-
мального распределения. Соответствие нормально-
сти распределения проводилось с использованием 
критерия Шапиро-Уилка. 

В случае распределения, отличного от нормаль-
ного, количественные данные представлены в виде 
медианы, нижнего и верхнего квартилей. 

При обработке данных применялся метод t-
критерия Стьюдента, с помощью которого анализи-
ровалась значимость различий двух групп по сред-
нему значению какого-либо показателя. Критерий 
Стьюдента использовался для сравнения средних 
арифметических двух количественных признаков, 
имеющих нормальное распределение. Для каждой 
выборки вычисляли медиану, 25% и 75% квартили, 
статистическую значимость различий между груп-
пами определяли по критериям Манна-Уитни (для 
двух независимых выборок), Вилкосона (для двух 
зависимых выборок).  Для сравнения групп по каче-
ственному признаку использовались таблицы со-
пряженности, критерий хи-квадрат Пирсона. Для 
анализа связи признаков использовался метод кор-
реляционного анализа (непараметрический метод 
Спирмена). 

Формируя выборку исследования, мы предпола-
гали, что, во-первых, уровни созависимости будут 
более высокими в основной группе по сравнению 
с показателями контрольной группы. Во-вторых, что 
характеристики саморегуляции окажутся более эф-
фективными у матерей с детьми без психических 
нарушений. 

Выборка исследования включала две группы 
женщин (n=93), из них основную группу составили 
матери лиц подросткового возраста с наркотической 
зависимостью (n=54), в контрольную группу вклю-
чены матери (n=39) подростков без психических 
нарушений. Средний возраст матерей основной 
группы – 53 года, контрольной группы – 48 лет. 
Средний возраст детей –  15  лет.  Обе группы сопо-
ставимы по образованию и составу семьи. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Анализ стандартизованного интервью показал, 

что как в основной, так и в контрольной группе 
у матерей наркозависимых подростков в большин-
стве случаев отмечалась средняя удовлетворенность 
состоянием здоровья (69,2% и 66,7%, статистиче-
ские различия незначимы). 

Удовлетворенность семейными отношениями 
характеризуется следующими показателями. У ма-
терей подростков с наркотической зависимостью 
преобладает средняя степень удовлетворенности – 
69,2%, в контрольной группе этот показатель был 
значительно более низким – 20,0%. При этом в кон-
трольной группе в большей степени выражена вы-
сокая степень удовлетворенности отношениями 
членов семьи – 53,3% против 28,2% в основной 
группе – (p>0,05). 
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В качестве семейных проблем матери подрост-
ков обеих групп отмечают нарушенные взаимоот-
ношения с детьми: в основной группе – 51,1%, 
в контрольной группе – 53,3% (различия незначи-
мы). Второе место по значимости занимают матери-
альные проблемы – 25,6% и 26,7% соответственно. 
На полное отсутствие семейных проблем указывают 
матери основной группы в 15,4% случаев, в кон-
трольной – в 6,7%. 

Эти показатели, скорее всего, свидетельствуют 
о выраженности психологических защитных меха-
низмов у матерей обеих групп. Следует обратить 
внимание и на некоторую разбалансированность 
показателей у матерей контрольной группы, у кото-
рых равнозначно представлены данные о высокой 
степени удовлетворенности семейными отношения-
ми и наличии проблем во взаимоотношениях 
с детьми. 

Проявления созависимости в выборке матерей 
обеих группп представлены в таблице 1. 

Т а б л и ц а  1  
Характеристики созависимости 

в основной и контрольной группах 
Степень 

созависимости 
Выборка матерей подростков (N=93) 

основная 
группа (n=54) 

контрольная 
группа (n=39) 

% Абс. % Абс. 
1 (очень высокая степень) 12,8* 7 0* 0 
2 (высокая степень) 64,1* 35 53,3* 21 
3 (средняя степень) 20,5* 11 46,7* 18 
4 (низкая степень) 2,6 1 0 0 

П р и м е ч а н и е. * – p>0,05. 
 
Методика определения уровня созависимости 

Уойнхолда позволяет выявлять 4 варианта этой ха-
рактеристики. Результаты диагностики показали, 
что очень высокая степень созависимости выявлена 
у матерей основной группы. Высокая степень соза-
висимости представлена значительным числом ма-
терей как основной, так и контрольной группы 
с преобладанием матерей с наркозависимыми под-
ростками. Средняя степень созависимости выявлена 
у пятой части основной группы и почти в половине 
случаев контрольной группы. Эти показатели свиде-
тельствуют о значительных проявлениях созависи-
мости как у матерей с наркозависимыми, так 
и у матерей, чьи дети не имеют проблем с ПАВ. При 
этом женщины контрольной группы также находят-
ся в зоне риска, связанной с нарушениями личност-
ного развития и психического здоровья, обуслов-
ленными уровнем созависимости. 

Показатели психической саморегуляции произ-
вольной активности у матерей обеих групп пред-
ставлены в таблице 2. 

Анализ результатов психической саморегуляции 
произвольной активности матерей основной группы 
свидетельствует о том,  что значения по шкале 
«Планирование» несколько превышают норму. Эти 
данные характеризуют сформированную потреб-
ность в осознанном планировании деятельности, 
реалистичности и устойчивости планов, самостоя-
тельность при определении целей. 

В контрольной группе отмечается снижение по 
шкале «Программирование», что свидетельствует 
о неумении матерей наркотизирующихся подрост-
ков продумывать последовательность своих дей-
ствий, преобладании стиля «проб и ошибок». 

Т а б л и ц а  2  
Психическая саморегуляция 

в основной и контрольной группах 
 

Шкала 
Выборка матерей подростков 

(N=93 
 

Средняя 
норма основная 

группа (n=54) 
контрольная 

группа (n=39) 
Планирования 6,2±1,8 5,8±1,7 4,9±1,9 
Моделирования 5,2±2,0 5,1±1,4 5,3±1,8 
Программирования 5,4±1,9 4,9±1,6 6±1,7 
Оценки результатов 5,0±2,4 5,4±1,5 5,2±1,6 
Гибкости 5,6±1,7 5,7±2,3 6,6±1,8 
Самостоятельности 5,4±2,0 5,3±2,2 5,5±2 
Надежности 3,9±2,4 4,5±1,8 5,5±1,8 
ОУС 30,8±7,4 30,5±4,9 28,3±4,9 

 
По шкале «Надежность» отмечаются низкие по-

казатели у матерей основной группы. Это свиде-
тельствует о сложностях продумывания действий 
и поведения для достижения намеченных целей, 
отсутствия возможностей в адекватной оценке ре-
зультата своей деятельности. Выражено рассогласо-
вание промежуточных результатов в ситуации по-
вышенной и заниженной мотивации деятельности, 
высокой и низкой психической напряженности. 

Таким образом, в целом выявлен достаточный об-
щий уровень саморегуляции как в основной, так 
и в контрольной группах. При этом имеются рассогла-
сования между отдельными звеньями саморегуляции. 
Данные противоречия, по всей вероятности, связаны 
с повышенным уровнем нервно-психической напря-
женности у матерей обеих групп. Эти данные необхо-
димо проверить в дополнительных исследованиях. 

С целью выявления взаимосвязи между созави-
симостью и индивидуально-стилевыми особенно-
стями саморегуляции, характеризующими основную 
группу, проведен корреляционный анализ количе-
ственных переменных по Спирмену. При корреля-
ционном анализе значимы два показателя – коэффи-
циент взаимосвязи (rs) и коэффициент достоверно-
сти взаимосвязи (р). 

Корреляционный анализ выявил следующие осо-
бенности, характеризующие матерей подростков, 
зависимых от ПАВ. Взаимосвязь показателей инди-
видуально-стилевых особенностей саморегуляции 
и степени созависимости в основной группе про-
слеживается по всем шкалам, кроме «Гибкости» и 
«Самостоятельности». Установлена взаимосвязь 
между показателями планирования и степенью соза-
висимости (рис.1). 

У матерей с очень высокой степенью созависи-
мости показатель по шкале «Планирование» – 
4,4±1,7 статистически значимо отличается от пока-
зателя второй и третьей степеней созависимости (2-я 
степень – 4,8±0,5; 3-я степень – 4,6±1,9). Это свиде-
тельствует о сниженной саморегуляции по сравне-
нию с высокой и средней степенями созависимости. 
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Categ. Box & Whisker Plot: м1
Include condition: v1=1
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Р и с у н о к  1. Взаимосвязь степеней созависимости 

с характеристикой «Планирование» 
 
П р и м е ч а н и е. 1 – Очень высокая степень; 2 – высокая 

степень; 3 – средняя степень. 
 

Categ. Box & Whisker Plot: м2
Include condition: v1=1
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Р и с у н о к  2. Взаимосвязь степеней созависимости 
с характеристикой «Моделирование» 

 
Как представлено на рисунке 2, у матерей нарко-

зависимых подростков показатели по шкале «Моде-
лирования» при очень высоком (4,8±0,4) и высоком 
уровнях созависимости (4,7±2,2) не обнаружили 
различий между собой, но статистически значимо 
отличаются от показателей при средней степени 
созависимости (6,5±1,2), что свидетельствует о сни-
женной способности к моделированию. 

 
Categ. Box & Whisker Plot: м3

Include condition: v1=1
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Р и с у н о к  3. Взаимосвязь степеней созависимости 
с характеристикой «Программирование» 

Полученные показатели по шкале «Программи-
рование» демонстрируют (рис. 3) в основной группе 
у матерей с разной степенью созависимости с очень 
высоким и высоким уровнями (4,6±1,9 и 5,2±1,9) 
отсутствие различий между собой и соответствуют 
нормативным значениям, но статистически значимо 
отличаются от показателей матерей со средней сте-
пенью созависимости (6,5±1,7). 

В свою очередь показатели по шкале «Надежно-
сти» (3,4±1,7 и 3,1±2,4) так же не имеют различий 
между собой и определяются ниже нормативных 
значений, статистически значимо отличаясь от пока-
зателей при средней степени созависимости (6,9±1). 
 

Categ. Box & Whisker Plot: м8
Include condition: v1=1
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Р и с у н о к  4. Взаимосвязь степеней созависимости 
с характеристикой «Общий уровень саморегуляции» 

 
Обобщенный показатель, характеризующий про-

цесс саморегуляции в целом по шкале «Общий уро-
вень саморегуляции» с различными уровнями соза-
висимости (26,4±3,4; 29,9±8,1 и 36,5±3,1) имеют 
статистически значимые различия между собой 
и находятся в пределах нормы (рис. 4). 

Показатели коэффициента вегетативного баланса 
у матерей с очень высокой степенью созависимости 
имеют статистически значимые различия со второй 
и третьей степенями созависимости и свидетель-
ствуют о хронической усталости, повышенной 
утомляемости. При высокой и средней степенях со-
зависимости выявляется внутренняя готовность к 
реализации планов. В контрольной группе различия 
между показателями, характеризующими процессы 
саморегуляции и степенью созависимости, стати-
стически незначимы. 

Обсуждение результатов 
Проведенное исследование особенностей созави-

симости и психической саморегуляции у матерей 
наркозависимых подростков (основная группа) 
и матерей подростков без нарушений психического 
здоровья (контрольная группа) позволило получить 
парадоксальные, на первый взгляд, результаты. При 
этом выявляются следующие закономерности. 
Наличие высокой степени созависимости отмечает-
ся у матерей как основной, так и контрольной груп-
пы. Следует обратить внимание, что матери обеих 
групп находятся в зоне риска, связанной с наруше-
ниями личностного развития и психического здоро-
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вья. 
Изучение проявлений саморегуляции показало, 

что в обеих группах в целом выявлен достаточно 
высокий общий уровень психической саморегуля-
ции матерей. При этом имеются рассогласования 
между отдельными ее звеньями. Данные противоре-
чия, видимо, связаны с повышенным уровнем нерв-
но-психической напряженности у матерей обеих 
групп. Эти данные необходимо проверить в допол-
нительных исследованиях. Можно утверждать, что 
развитие осознанной саморегуляции в форме произ-
вольной активности может быть значимым ресур-
сом, направленным на снижение созависимости 
и восстановление психического здоровья. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Исследование взаимосвязи между степенью со-

зависимости и особенностями саморегуляции свиде-
тельствует о том, что при очень высокой и высокой 
степенях созависимости такие регуляторно-
личностные свойства, как оценка результатов, гиб-
кость, способность к саморегуляции в ситуациях 
повышенной и заниженной мотивации деятельно-
сти, а также в условиях высокой и низкой психиче-
ской напряженности, у матерей основной группы 
снижены при общем нормативном уровне саморегу-
ляции. Эти показатели, вероятно, компенсируются 
за счет других проявлений саморегуляции (плани-
рование, моделирование, программирование). Пока-
затели коэффициента вегетативного баланса свиде-
тельствуют о наличии высокого уровня хронической 
психической истощаемости, которая является фак-
тором риска нарушения психического здоровья. 

Достаточно высокий уровень психической само-
регуляции у матерей основной группы обусловлен 
наличием опыта пребывания в длительной стрессо-
генной ситуации, обусловленной наличием в семье 
зависимого от ПАВ. Чтобы оставаться состоятель-
ными при выполнении семейных и профессиональ-
ных обязанностей, они постоянно находятся в напря-
женном ритме жизнедеятельности. При этом избы-
точность усилий способствует накоплению психиче-
ского перенапряжения и повышенной истощаемости 
психических процессов. Поэтому программы психо-
профилактики при созависимости должны включать 
направленность на снятие избыточного напряжения и 
усталости [2, 3, 4, 5, 6, 11, 16]. 
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Characteristics of codependence and mental self-control in mothers 
of adolescents with drug dependence 
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ABSTRACT 
In the article features of manifestations of codependence and mental self-control and their interrelationship in mothers of adoles-
cents with drug dependence (the main group) in comparison with mothers of adolescents without mental disturbances are consid-
ered. Research methods: the standardized interview, questionnaires of codependence by Weinhold and V.I. Morosanova “Style of 
self-control of behavior”. Results of research. It is established that high degree of codependence in mothers is noted both in the 
main and control groups (64.1% and 53.3%). The general level of self-control in both groups (30.8±7.4 and 30.5±4.9 accordingly) 
is high enough. The interrelationship of indicators of individual-style features of self-control and the indicator of codependence in 
the basic group is traced in all parameters, except “Flexibility” and “Independence”. Conclusion. Indicators of factor of vegetative 
balance give evidence of the presence of high level of chronic mental codependence which is a risk factor of impairment of mental 
health. Psychopreventive maintenance programs in codependence should include an orientation on removal of superfluous psycho-
logical pressure. 

Keywords: codependency, mental self-control, family members, adolescents, drug dependence. 
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