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Аннотация. Исследование направлено на выявление специфики компонентов эмо-

ционального интеллекта (ЭИ) у лиц с разным сроком зависимости от психоактивных 

веществ. Выборка составила 157 человек в возрасте от 35 до 45 лет, из них 111 ‒ зави-

симы от психоактивных веществ и 46 ‒ не употребляют психоактивные вещества. Эм-

пирическое исследование осуществлялось с использованием опросника эмоционального 

интеллекта «ЭмИн» Д.В. Люсина, методики «Шкала эмоционального отклика» А. Ме-

грабяна и Н. Эпштейна, торонтской шкалы алекситимии (TAS). Обнаружены значимые 

различия практически по всем переменным (кроме эмпатии и компонента ЭИ «внутри-

личностное управление») между группой лиц, не употреблявших психоактивные веще-

ства, и группой лиц, зависимых от психоактивных веществ. Полученные результаты дают 

возможность говорить о различиях в корреляционных связях компонентов ЭИ друг  

с другом, а также с эмпатией и алекситимией между группами испытуемых с разным 

сроком зависимости от психоактивных веществ. У лиц, не употреблявших психоактив-

ные вещества, все компоненты ЭИ взаимосвязаны. У зависимых лиц с ростом длитель-

ности употребления уменьшается количество связей компонентов ЭИ как между собой, 

так и с алекситимией. 
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Зависимость от психоактивных веществ (ПАВ) становится одной из 

наиболее значимых проблем современности. Трудности переживания стресса, 

совладания с собственными эмоциями, тенденция к дистанцированию от не-

приятных переживаний приводят к стремлению уйти от реальности, снизить 

напряжение и получить положительные эмоции быстро и без каких-либо 

усилий, часто с помощью деструктивных способов, то есть употребляя психо-
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активные вещества, что является одним из факторов, способствующих воз-

никновению зависимого поведения. 

Существует достаточно большое количество определений зависимости 

и зависимого поведения. Так, В.Д. Менделевич определяет зависимость как 

форму девиантного поведения, «характеризующегося… чрезмерной и дли-

тельной фиксацией внимания на определенных видах деятельности или пред-

метах, снижением или нарушением способности контролировать вовлечен-

ность в какую-либо деятельность, невозможность быть самостоятельным… 

в выборе поведения» (Миронова, 2015). Л.М. Доддс определяет зависимость 

как «…активность, характеризующуюся интенсивностью и неослабевающим 

упорством, относительной потерей автономии Эго, включая способность 

реагировать на факторы реальности и функции заботы о себе» (Даулинг, 

2000). По определению A.В. Шаефа, зависимость – это «любой процесс, 

над которым мы не властны» (Полунина и др., 2004). Также отечественными 

авторами зависимость рассматривается как сложный биопсихосоциальный 

феномен (Светличная и др., 2018), основной чертой которого является потеря 

контроля. В настоящем исследовании мы опираемся на биопсихосоциальную 

модель зависимости, согласно которой зависимость рассматривается как 

прогрессирующее и хроническое заболевание, характеризующееся потерей 

контроля над своим поведением (Светличная и др., 2018), патологическим 

влечением к употреблению психоактивных веществ (Наркология…, 2020). 

Исследования показывают, что память об эйфорическом состоянии воздей-

ствует на разные участки мозга, в результате чего происходит системное 

нарушение регуляции функций и разбалансировка деятельности мозга (Мо-

нина, 2011). Отмечается высокая вероятность возврата к употреблению в том 

случае, когда зависимый не занимается по программе выздоровления. По-

скольку зависимость признается хронической болезнью, человек, страдаю-

щий ею, должен сопротивляться болезненному влечению всю жизнь1. Таким 

образом, несмотря на то что срок ремиссии респондентов, участвовавших  

в исследовании, составляет 2‒3 года, они сохраняют статус зависимых. 

Консультативная и психотерапевтическая работа, направленная на медико-

социальную реабилитацию лиц с зависимыми формами поведения, оказы- 

ваемая социально ориентированными некоммерческими организациями2, 

реабилитационными центрами, а также специалистами комиссии по делам 

несовершеннолетних, органами опеки и др., является важным этапом выздо-

ровления, включения больного в социум (Барцалкина, Кулагина, 2017). Не-

смотря на обширный теоретический и практический материал, посвященный 

психологическому сопровождению зависимых, данная проблема остается 

недостаточно разработанной с точки зрения коррекции и развития эмоцио-

нально-волевой сферы, в частности в работе с эмоциональным интеллектом. 

Представления о компонентах эмоционального интеллекта, который опре-

 
1 Змановская Е.В. Девиантология (психология отклоняющегося поведения): учебное 

пособие для студентов вузов. М.: Академия, 2003. 288 с. 
2 Проект Указа Президента РФ «О Стратегии государственной антинаркотической 

политики Российской Федерации на период до 2030 года» (по состоянию на 14.02.2020) 

(подготовлен МВД России, ID проекта 01/03/01-20/00098716). 
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деляется большинством исследователей как способность к пониманию своих 

и чужих эмоций и чувств, а также управлению ими (Максимова, 2017), иг-

рают важную роль при определении содержания, приемов и методов работы 

как с зависимыми лицами, так и с членами их семей.  

Так, в исследованиях выявлено, что уровень эмоционального интеллекта 

у зависимых лиц является низким (Кочетова, Климакова, 2019; Кошкарёв, 

2020), при этом низкий уровень эмоционального интеллекта может выступать 

предиктором для алкогольной и наркотической зависимостей (Riley, Schutte, 

2003). Поэтому именно развитие эмоционального интеллекта – значимый ас-

пект терапевтической работы, так как именно он ‒ важный фактор восстанов-

ления личности с зависимым поведением (Белышева, 2012; Кошкарёв, 2020). 

С повышением уровня эмоционального интеллекта увеличивается  успеш-

ность общения и деятельности (Андреева, 2003), управления своим поведени-

ем (Максимова, 2017), способность к адекватному выражению своих пережи-

ваний и потребностей и их удовлетворению, что является важными факторами 

коррекции и профилактики зависимого поведения (Дубровина, 2012). Высокий 

уровень эмоционального интеллекта способствует более эффективному обна-

ружению нежелательного давления со стороны других людей, пониманию 

причины, побуждающей других к тем или иным действиям, и, таким образом, 

препятствует возникновению зависимостей (Dennis, Anderson, 2002). Совре-

менные исследователи подчеркивают, что существуют связь между склонно-

стью к употреблению психоактивных веществ и уровнем эмоционального ин-

теллекта. Так, в работах Г.А. Ткаченко, В.А. Яковлева, выявлена прямая связь 

между низким уровнем эмоционального интеллекта и склонностью к употреб-

лению наркотических веществ среди подростков (Ткаченко, Яковлев, 2015). 

Исследование В.А. Яковлева и Ю.В. Яковлевой показало прямую зависимость 

между низким уровнем эмоционального интеллекта и показателями, отража-

ющими тип отклоняющегося поведения (Яковлев, Яковлева, 2017). П. Кумар 

в 2020 г. обнаружил, что уровень эмоционального интеллекта обратно и слабо 

связан с алкогольной зависимостью (Kumar, 2020). В исследовании Р. Биол- 

кати (2021 г.) установлено, что такой компонент эмоционального интеллекта, 

как способность к саморегуляции, к управлению своим эмоциональным со-

стоянием, обратно (и слабо) связан с употреблением химических веществ (Biol-

cati et al., 2021). 

Низкий уровень способности понимать чужие эмоции среди зависимых 

отмечается во многих исследованиях. Так, А.В. Трусова и Е.И. Федюкович 

обнаружили, что у зависимых лиц нарушена способность к распознаванию 

эмоций по лицевой экспрессии, по сравнению с контрольной группой, зави-

симые хуже понимают эмоции (Трусова, Федюкович, 2020). Отметим, что 

для лиц, зависимых от психоактивных веществ, характерны трудности под-

держания эмоционального состояния, ограниченность спектра стратегий ре-

гуляции эмоций (Камалова, 2014). Зачастую зависимые лица хорошо различа-

ют только два состояния – эйфории или проявления абстинентного синдро-

ма после снижения дозы приема психоактивного вещества. Так, Д.А. Певень 

делит переживаемые зависимыми эмоции на две больших группы – «пло-

хие» и «хорошие» (Певень, 2021). 
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Таким образом, существует достаточно большое количество исследова-

ний, показывающих, что существует связь уровня эмоционального интеллекта 

и зависимостей. В связи с этим возникает необходимость изучения связей 

отдельных компонентов эмоционального интеллекта с зависимостью, воз-

можности развития этих компонентов для преодоления зависимости (Hen-

ning et al., 2021).  

Интерес представляет и специфика таких черт эмоциональной сферы, 

которые тесно связаны с особенностями эмоционального интеллекта, – эмпа-

тии и алекситимии. Эмпатия определяется как способность к сопережива-

нию и сочувствию (К. Изард), как воображение перенесения себя в мысли, 

чувства и действия другого (Р. Даймонд), особое эмоциональное состояние, 

возникающее при виде переживаний другого (Е.П. Ильин, Т.П. Гаврилова). 

Данные, полученные в других исследованиях по этой теме, противоречивы. 

Некоторые показывают наличие связи между эмпатией и способностью по-

нимать чужие эмоции в юношеском (Ветлужская и др., 2019; Менделевич, 

2003) и зрелом (Назаров, 2001) возрастах, некоторые показывают отсутствие 

связей между эмпатией и эмоциональным интеллектом (Яковлев, Яковлева, 

2017) вообще.  

Алекситимия, в свою очередь, по определению П. Сифнеоса, предло-

жившего этот термин, понимается как затруднения в понимании собствен-

ных чувств, их внешнем выражении и словесном описании, трудности в раз-

личении эмоций и телесных ощущений (Быченко, Копытов, 2019) и считает-

ся одной из предпосылок развития химической зависимости (Кошкарёв, 

2020). Исследования показывают положительную корреляцию между алек-

ситимией и тягой к наркотикам и/или алкоголю (Farges et al., 2004; Kumar, 

2020; Speranza et al., 2004), а также подтверждают высокую распространен-

ность алекситимии среди наркозависимых испытуемых, по сравнению с ис-

пытуемыми без зависимостей (Cleland et al., 2011; Farges et al., 2004;  

Speranza et al., 2004). Отмечается, что алекситимия препятствует эффектив-

ной регуляции эмоций и связана с использованием психоактивных веществ 

в качестве стратегии преодоления стресса (Orsolini, 2020), для дистанциро-

вания от неприятных эмоциональных переживаний (Biolcati et al., 2021), 

способствует большему «эмоциональному заражению» (De Haan, 2014). 

Это согласуется с данными, полученными в других исследованиях: для за-

висимых лиц, в отличие от лиц, не употреблявших психоактивные вещества, 

характерен высокий уровень алекситимии (Быченко, Копытов, 2020; Игум-

нов, Шахова, 2021). 

Тем не менее Ч. Клеланд с колл. обнаружили, что, хотя зависимые ис-

пытуемые оценивали свой уровень алекситимии как высокий (по тестам само-

отчета) и этим отличались от контрольной группы лиц без зависимостей, при 

решении задач, связанных с распознаванием и описанием эмоций, они пока-

зали такие же результаты, как и группа лиц без зависимостей, такого же по-

ла и возраста (Cleland et al., 2005). Авторы исследования подчеркивают, что 

зависимые лица отмечают у себя более высокий уровень алекситимии, чем 

есть на самом деле. В другом исследовании выявлено, что уровень алекси-

тимии у зависимых лиц и у лиц без зависимостей одинаков (Lindsay, Ciarro-

chi, 2009). В нем же зафиксирована связь между алекситимией и употребле-
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нием алкоголя, отсутствие связи между алекситимией и употреблением  

наркотических средств, но наличие связи между алекситимией и вероятно-

стью рецидива в употреблении наркотиков (Lindsay, Ciarrochi, 2009).  

Анализ исследований показывает, что снижение уровня эмоционально-

го интеллекта и наличие алекситимии считаются факторами риска, связан-

ными с употреблением психоактивных веществ, и выделяются как «терапев-

тические мишени», однако недостаточно исследований, изучающих развитие 

эмоционального интеллекта и алекситимии при разной длительности упо-

требления психоактивных веществ. 

Можем предположить, что специфика коммуникации, построения меж-

личностных отношений зависимого человека, его жизненный опыт связан 

с изменениями в развитии эмоционального интеллекта. Однако, несмотря на 

большое количество исследований, специфика данных связей при разной 

длительности употребления психоактивных веществ остается недостаточно 

изученной. 

Уровень развития компонентов эмоционального интеллекта, уровень эм-

патии и алекситимии могут являться предпосылками формирования зависи-

мости, также они могут постепенно деформироваться у лиц, злоупотребляющих 

психоактивными веществами, по сравнению с их уровнем у лиц, не упо-

треблявших психоактивные вещества. Тем не менее исследований, в которых 

сопоставляются особенности личности и эмоциональной сферы зависимых 

с учетом сроков употребления, сравнительно мало. Так, среди них можно 

отметить исследования изменения отношения к болезни у лиц с алкогольной 

зависимостью на разных этапах заболевания (Алехин, Яровинская, 2011), 

динамики содержания ценностно-смысловой сферы личности при формиро-

вании наркотической зависимости (Серебрякова, 2008), особенностей фор-

мирования эго-идентичности (Киселева, Овчинников, 2017). В указанных  

трудах отмечается задержка в развитии идентичности при увеличении дли-

тельности употребления ПАВ, обеднение системы ценностей (сокращение 

количества значимых ценностей) и увеличение количества дефицитарных 

ценностей. Интерес представляет работа, в котором сопоставлялись лица, 

страдающие наркоманией менее 2 лет и употребляющие спайс, и лица, стра-

дающие наркоманией от 3 до 6‒7 лет и употребляющие опиаты (Белышева, 

2016). Автор отмечает, что зависимые лица с большим сроком употребления 

ощущали неудовлетворение жизнью и связывали свои неудачи с употребле-

нием наркотических средств, что далее помогало в реабилитации. Лица с мень-

шим сроком употребления, напротив, не видели проблем, или связывали 

жизненные проблемы не с употреблением наркотиков, а с другими фактора-

ми. Несмотря на то, что данные исследования сфокусированы на изменениях 

в личности зависимых, такой важный фактор, как эмоциональный интеллект, 

не рассматривается. 

Отметим исследование динамики эмоционального интеллекта у больных 

наркоманией в процессе терциарной социализации (Плешко, 2018). В нем от-

мечается положительная динамика эмоционального интеллекта (способно-

сти управлять своими эмоциями и самомотивации) и эмпатии в процессе тер-

циарной социализации. Автор отмечает, что у лиц, проходящих терциарную 
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социализацию, структура эмоционального интеллекта становится более устой-

чивой, по сравнению с лицами, которые ее не проходили. 

Таким образом, можно отметить изменения особенностей личности за-

висимых людей при увеличении длительности употребления наркотических 

средств. Однако проблема остается недостаточно разработанной, что свиде-

тельствует о научной новизне данного исследования. Особенности личности 

зависимых людей могут меняться при увеличении длительности употребле-

ния наркотических средств, однако такой важный фактор, как эмоциональный 

интеллект, не изучался в данном контексте. Количественная оценка таких 

факторов, как эмоциональный интеллект, эмпатия и алекситимия, в динами-

ке может быть показателем формирования ремиссии и успешности психо- 

коррекционного воздействия, что обуславливает практическую значимость 

исследования. 

Цель исследования ‒ изучение таких особенностей эмоционального 

интеллекта, как способность понимать и регулировать свои эмоциональные 

состояния, описывать и передавать их другим, контролировать их внешние 

проявления, эмпатия, навыки управления чужими эмоциями, и связь их про-

явлений с длительностью злоупотребления психоактивными веществами. 

Гипотеза исследования: у зависимых лиц с разной длительностью упо-

требления психоактивных веществ существуют различия в уровне развития 

компонентов эмоционального интеллекта, эмпатии и алекситимии, а также 

в связях между этими переменными. 

Участники исследования. Для формирования выборки испытуемых, 

лицам, прошедшим курс психолого-медико-социальной реабилитации в сети 

реабилитационных центров благотворительного фонда «НАН» и находящих-

ся в ремиссии (от 2 до 3 лет), предлагалось добровольное участие в исследо-

вании. Проходившие курс реабилитации принимали участие в исследовании 

по собственному желанию, после ознакомления с целями, задачами, про-

граммой его проведения. Критерий, который был учтен в эмпирическом ис-

следовании, – наличие диагноза «наркомания». Употребляемыми вещества-

ми являлись опиаты (героин, метадон), каннабиноиды (марихуана, гашиш), 

амфетамины.  

Всего в исследовании приняли участие 151 человек, из них 107 (56 муж-

чин и 51 женщина) в возрасте от 35 до 45 лет имели зависимость от психо- 

активных веществ сроком от 1 года до 20 лет, а 44 (20 мужчин и 24 женщины) 

в возрасте от 35 до 45 лет не употребляли психоактивные вещества. Кон-

трольная группа набиралась из лиц, откликнувшихся на опубликованные 

в социальных сетях объявления об исследовании. Данная группа также при-

нимала участие в исследовании по собственному желанию, после ознаком-

ления с целями, задачами и программой проведения. Все участники иссле-

дования проживают в Москве. 

Для достижения цели исследования выборка лиц, имеющих зависи-

мость от психоактивных веществ, была разделена на подгруппы с учетом 

длительности их употребления. В основном в исследованиях выделяют срок 
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употребления до 5 лет, 5‒10 и более 10 лет (Соловьева, Ерофеева, 2006; 

Станько, 2013; Шумова, Щелкова, 2014). В нашем исследовании количество 

зависимых лиц со сроком употребления от 1 года до 5 лет составило 19 че-

ловек, из них 8 женщин и 11 мужчин; от 6 до 10 лет – 44 человека, из них 

22 женщины, 22 мужчины; от 11 до 20 лет – 44 человека, из них 21 женщи-

на, 23 мужчины.  

Методы исследования. Методом исследования выступило тестирова-

ние с использованием следующих психодиагностических методик: 

1. Опросник эмоционального интеллекта «ЭмИн» Д.В. Люсина (2006), 

включающий в себя следующие шкалы: 

• субшкала МП (понимание чужих эмоций): способность понимать эмо-

циональное состояние человека на основе внешних проявлений эмоций (ми-

мика, жестикуляция, звучание голоса) и/или интуитивно; чуткость к внут-

ренним состояниям других людей. Значение по данному показателю может 

быть очень низкое (0‒19 баллов), низкое (20‒22 балла), среднее (23‒26 бал-

лов), высокое (27‒30 баллов), очень высокое (31 и выше); 

• субшкала МУ (управление чужими эмоциями): способность вызывать 

у других людей те или иные эмоции, снижать интенсивность нежелательных 

эмоций. Возможно, склонность к манипулированию людьми. Значение по дан-

ному показателю может быть очень низкое (0‒14 баллов), низкое (15‒17 баллов), 

среднее (18‒21 балл), высокое (22‒24 баллов), очень высокое (25 и выше); 

• субшкала ВП (понимание своих эмоций): способность к осознанию своих 

эмоций: их распознавание и идентификация, понимание причин, способность 

к вербальному описанию. Значение по данному показателю может быть 

очень низкое (0‒13 баллов), низкое (14‒16 баллов), среднее (17‒21 балл), 

высокое (22‒25 баллов), очень высокое (26 и выше); 

• субшкала ВУ (управление своими эмоциями): способность и потреб-

ность управлять своими эмоциями, вызывать и поддерживать желательные 

эмоции и держать под контролем нежелательные. Значение по данному по-

казателю может быть очень низкое (0‒9 баллов), низкое (10‒12 баллов), 

среднее (13‒15 баллов), высокое (16‒17 баллов), очень высокое (18 и выше); 

• субшкала ВЭ (контроль экспрессии): способность контролировать 

внешние проявления своих эмоций. Значение по данному показателю может 

быть очень низкое (0‒6 баллов), низкое (7‒9 баллов), среднее (10‒12 бал-

лов), высокое (13‒15 баллов), очень высокое (16 и выше). 

2. Шкала эмоционального отклика А. Меграбяна и Н. Эпштейна в адап- 

тации Ю.М. Орлова, Ю.Н. Емельянова (1986). Методика позволяет проана-

лизировать общие эмпатические тенденции испытуемого, то есть уровень вы-

раженности способности к эмоциональному отклику на переживания друго-

го и степень соответствия/несоответствия знака переживаний объекта  

и субъекта эмпатии. Объектами эмпатии выступают социальные ситуации 

и люди, которым испытуемый мог сопереживать в повседневной жизни. 

Опросник состоит из 25 суждений закрытого типа – как прямых, так и об-

ратных. Значение по данной шкале может быть очень низкое (менее 12 баллов), 

низкое (12‒36 баллов), нормальное (37‒62 балла), высокое (63‒81 балл), 

очень высокое (82‒90 баллов). 
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3. Торонтская шкала алекситимии TAS-20-Rв адаптации Е.Г. Старо-

стиной и др. (2010). Это клинический опросник, предназначенный для изу-

чения такой личностной характеристики, как алекситимия, заключающейся 

в снижении или отсутствии способности к распознаванию, дифференциро-

ванию и выражению эмоциональных переживаний и телесных ощущений. 

В тесте имеются три подшкалы: трудности идентификации чувств (ТИЧ), 

трудности с описанием чувств другим людям (ТОЧ), внешнеориентированный 

тип мышления (ВОМ), а также измеряется общий уровень алекситимии.  

В данном исследовании использовался показатель общего уровня алексити-

мии. Нормальным значением считается не более 62 баллов. От 62 до 74 бал-

лов – тенденции к алекситимии, промежуточные значения между условной 

нормой и алекситимией. От 74 баллов – явная алекситимия. 

Статистический анализ данных проводился с использованием паке-

та IBM SPSS Statistics. На основании того, что не во всех группах данные 

подчиняются закону нормального распределения (проверка на нормальность 

распределения проводилась с использованием критерия Колмогорова ‒

Смирнова), было принято решение использовать непараметрические методы 

статистики: критерий Манна ‒ Уитни для попарного сравнения показателей 

эмоционального интеллекта, эмпатии и алекситимии у групп испытуемых 

с разным сроком употребления психоактивных веществ; корреляционный 

анализ Спирмена для выявления взаимосвязей переменных внутри групп.  

На первом этапе исследования проведен сравнительный анализ показа-

телей эмоционального интеллекта, эмпатии и алекситимии в группах испы-

туемых, зависимых от психоактивных веществ, и в группе испытуемых, 

не употреблявших психоактивные вещества. Данные попарного сравнения 

результатов представлены в табл. 1‒5.  

Далее рассмотрим попарное сравнение показателей эмоционального 

интеллекта, эмпатии и алекситимии в группах испытуемых с длительностью 

употребления 6‒10 лет и группой не употреблявших (табл. 4). 

Анализируя данные, представленные в табл. 1‒5, отметим, что досто-

верных различий между группой со сроком употребления 1‒5 лет и группой 

со сроком употребления 6‒10 лет выявлено не было. Подчеркнем, что обе 

эти группы имеют значимые различия по исследуемым показателям с группой 

не употреблявших лиц: в группах со сроком употребления 1‒5 и 6‒10 лет, 

уровни развития межличностного управления эмоциями и контроля экспрес-

сии значимо выше (р < 0,05). В группе не употреблявших лиц, напротив, 

значимо выше уровень способности к пониманию своих и чужих эмоций  

и уровень алекситимии (р < 0,05). Кроме того, в группе не употреблявших 

лиц выше уровень эмпатии (р < 0,05), по сравнению с группой со сроком 

употребления 6‒10 лет. В группе лиц со сроком употребления 11‒20 лет 

уровень эмпатии также значимо выше (р < 0,05), чем в группах со сроком 

употребления 1‒5 и 6‒10 лет, а уровень способности к межличностному 

управлению эмоциями ниже, чем в группе со сроком употребления 6‒10 лет. 

Таким образом, употребляющие ПАВ лица, вне зависимости от срока упо-
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требления, лучше, чем не употреблявшие, способны воздействовать на эмо-

ции других людей, при необходимости регулировать их, а также контроли-

ровать внешние проявления своих собственных эмоций. При этом у людей 

с большим сроком употребления (11‒20 лет) уровень эмпатии выше, чем 

у тех, кто употребляет ПАВ не столь продолжительно (1‒5 и 6‒10 лет), 

а способность воздействовать на чужие эмоции, напротив, снижается. 

Далее с целью установления наличия связей между показателями ком-

понентов эмоционального интеллекта, эмпатии и алекситимии и их после-

дующей характеристики применена процедура корреляционного анализа для 

групп испытуемых, зависимых от психоактивных веществ, и для группы ис-

пытуемых, не употребляющих психоактивные вещества (табл. 6–9). 
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Примечательно, что в группе лиц, зависимых от психоактивных ве-

ществ в течение 1‒5 лет (табл. 7), в отличие от группы лиц, не употребляв-

ших психоактивные вещества (табл. 6), способность к управлению своими 

эмоциями и чувствами не показала связи ни с одним из остальных компо-

нентов эмоционального интеллекта.  

В табл. 8 можно обратить внимание, что по сравнению с группой лиц, 

зависимых от психоактивных веществ в течение 1‒5 лет, значимых корреля-

ционных связей в группе со сроком употребления 5‒10 лет отмечено мень-

ше. В этой группе способность к управлению эмоциями других людей об-

ратно связана с уровнем эмпатии и прямо связана с пониманием эмоций  

других людей.  
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В группе со сроком употребления психоактивных веществ 10‒20 лет 

выявлена прямая корреляционная связь способности к управлению чужими 

эмоциями со способностью к их пониманию и с контролем экспрессии (табл. 9).  

Отметим, что зависимые люди с разными сроками употребления хуже, 

чем не употреблявшие, понимают эмоции и чувства (и свои, и других лю-

дей). Однако зависимые лица эффективнее управляют чужими эмоциями, 

а также лучше, чем не употребляющие, способны контролировать внешние 

проявления своих эмоций. Это может объясняться тем, что способности 

эмоционального интеллекта в данной группе сфокусированы в основном 
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вовне на межличностном взаимодействии и направлены на понимание и 

управление эмоциями других людей. Необходимость в понимании своих 

эмоций может становиться меньше, так как употребление психоактивных 

веществ – быстрый и эффективный способ справиться с негативными эмо-

циональными состояниями и переживаниями без анализа их причины и по-

пыток выровнять эмоциональное состояние собственными силами, без при-

менения наркотика. Зависимые личности с трудом понимают, описывают 

и регулируют свои эмоциональные состояния, а также испытывают сложно-

сти с их выражением. Такое состояние называют «болезнью замороженных 

чувств». Анализируя связи эмоционального интеллекта и эмпатии у лиц, 

не употреблявших психоактивные вещества, обратим внимание, что чем 

выше уровень проявления эмпатии, тем ниже уровень развития способности 

понимать свои эмоции. Вероятно, полученный результат может быть связан 

с общей направленностью личности не на себя и собственную эмоциональ-

ную сферу, а вовне ‒ на окружающих людей.  

Отметим, что способности эмоционального интеллекта связаны между 

собой. Так, способность к пониманию собственных эмоций оказывается свя-

зана со способностями к управлению эмоциями – и своими, и чужими. Можем 

предположить, что личность опирается на собственный опыт и собственные 

представления для наиболее эффективного воздействия на чужие эмоции, 

управления ими. Аналогично способность к пониманию эмоций других лю-

дей может являться основанием для более успешного управления ими.  

Интересно отметить, что обе эти способности показывают обратную связь 

с контролем экспрессии, то есть чем ниже их уровень развития, тем выше 

уровень развития способности контролировать внешние проявления своих 

эмоций. Это позволяет предположить, что личность при затруднениях с по-

ниманием чувств и эмоций партнера по общению и с тем, чтобы так или 

иначе на них воздействовать, вероятно, испытывает потребность в усилен-

ном контроле за внешними проявлениями своих эмоций, так как, скорее  

всего, в ситуации общения чувствует себя недостаточно уверенно.  

Кроме того, важно отметить отсутствие, казалось бы, ожидаемой связи 

между эмпатией и способностью понимать эмоции других людей, что, по-

видимому, связано с тем, что эмпатия понимается как личностная черта, 

в отличие от эмоционального интеллекта, который понимается исследовате-

лями либо как исключительно когнитивная способность (Максимова, 2017), 

либо как смешанная c личностными характеристиками (Кочетова, Климако-

ва, 2019). Как показано в литературном обзоре, данные, полученные в дру-

гих исследованиях, противоречивы (Ветлужская и др., 2019; Менделевич, 

2003; Назаров, 2001; Яковлев, Яковлева, 2017). Такие различия в результатах 

могут объясняться выбором методик исследования. 

В нашем исследовании обнаружена корреляционная связь между алек-

ситимией и эмоциональным интеллектом: чем ниже развиты способности 

к пониманию своих чувств и эмоций, а также к управлению как своими, так 

и чужими эмоциями, тем выше уровень алекситимии, демонстрируемый ис-

пытуемыми. Выявлено, что у не употреблявших лиц выше, чем у зависимых, 

выражен как уровень алекситимии, так и уровень способность к пониманию 
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эмоций, как своих, так и чужих. Вероятно, эти данные связаны с особенно-

стями используемых методик: в то время как шкалы опросника эмоциональ-

ного интеллекта больше ориентированы на понимание причин эмоций, 

опросник алекситимии больше связан со способностью словесно описать 

свои эмоции, назвать их. Полученные данные противоречат результатам 

других исследований, в которых было обнаружено, что зависимые люди за-

трудняются в передаче, словесном описании своего эмоционального состоя-

ния и эмоций других людей, а также затрудняются в различении эмоций, те-

лесных ощущений и пр., для них характерен высокий уровень алекситимии 

(Быченко, Копытов, 2020; Игумнов, Шахова, 2021). 

Полученные данные согласуются с результатами других исследований, 

в которых отмечается низкий уровень способности понимать чужие эмоции 

среди зависимых (Трусова, Федюкович, 2020; Певень, 2021).  

В группе лиц, зависимых от психоактивных веществ в течение 1‒5 лет, 

способность к управлению своими эмоциями не связана ни с одним из 

остальных компонентов эмоционального интеллекта. Это, в свою очередь, 

приводит к тому, что управление своей эмоциональной сферой осуществля-

ется с помощью употребления психоактивных веществ, производящих хи-

мическое воздействие на организм. Так, выявлено, что основным мотивом 

употребления наркотика является избавление от «скучного, однообразного 

состояния» (Левченко, Торосян, 2019). 

Необходимо отметить, что в данной группе способность к пониманию 

собственных эмоций связана только с одним компонентом эмоционального 

интеллекта – пониманием эмоций других людей. Полученные данные поз-

воляют предположить, что понимание своих эмоций и чувств, с одной сто-

роны, происходит в данной группе с опорой на понимание эмоций и чувств 

партнера по общению, а с другой ‒ само может являться опорой для более 

успешного понимания эмоциональных состояний других. Корреляционные 

связи между пониманием эмоций других людей, способностью управлять 

ими и контролем экспрессии сохраняются такими же, как в группе лиц, 

не зависимых от психоактивных веществ. Важно подчеркнуть, что суще-

ствуют обратные связи алекситимии со всеми компонентами эмоционально-

го интеллекта, кроме управления своими эмоциями, что может свидетель-

ствовать о том, что затруднения в идентификации и описании эмоций, 

а также сужение аффективного опыта проявляются не только в ситуациях, 

связанных с пониманием своих чувств и эмоций, но также и в ситуациях, 

связанных с пониманием эмоционального состояния других людей. 

Отметим, что для лиц, зависимых от психоактивных веществ, харак-

терны трудности поддержания эмоционального состояния, ограниченность 

спектра стратегий регуляции эмоций (Камалова,2014). 

Анализируя данные, полученные в исследовании лиц, зависимых от 

психоактивных веществ в течение 6‒10 лет, важно отметить, что способ-

ность к управлению эмоциями других людей одновременно обратно связана 

с уровнем эмпатии и прямо связана с пониманием эмоций других людей. 

Поскольку эмпатия понимается как осознанное сопереживание другому че-

ловеку (Словарь практического психолога, 2007), а способность к понима-

нию чужих эмоций является компонентом эмоционального интеллекта, то есть 



Кочетова Ю.А., Голованова И.А., Климакова М.В. Вестник РУДН. Серия: Психология и педагогика. 2023. Т. 20. № 2. С. 244–268 
 

 

ЛИЧНОСТЬ И ВЫЗОВЫ СОВРЕМЕННОСТИ                                                                        259 

когнитивной способностью (Максимова, 2017), можем предположить, что 

обе способности используются лицами, зависимыми от психоактивных ве-

ществ 6‒10 лет, в разных жизненных ситуациях. Возможно, благодаря про-

явлению эмпатии, зависимый человек может некритично приобщаться к эмо- 

циональному состоянию другого, что может приводить к последующему 

совместному употреблению психоактивных веществ. Способность к пони-

манию чужих эмоций может проявляться в ситуациях, когда зависимому че-

ловеку необходимо достичь тех или иных целей, прибегая к воздействию на 

эмоциональное состояние другого, в том числе путем манипуляций (Макси-

мова, 2017). Отмечается, что среди лиц с наркотической зависимостью рас-

пространены оценочные высказывания о собеседниках, целью которых мо-

жет быть потребность установить контакт, или, напротив, оттолкнуть чело-

века (Левченко, Торосян, 2019). Подобное сочетание факторов, вероятно, 

способствует дистанцированию от круга близких людей, не употребляющих 

психоактивные вещества, и более полному включению в круг лиц, страдаю-

щих зависимостями.  
В группе лиц, зависимых от психоактивных веществ в течение 11‒20 лет, 

значимо связанными остаются только те способности, которые позволяют 
понимать эмоциональные состояния других людей и воздействовать на них, 
так как именно они, видимо, способствуют более успешной реализации 
важной потребности в употреблении психоактивных веществ (как в плане 

межличностного общения с лицами, обладающими сходными интересами, 
так и в плане общения с людьми, противодействующими их увлечениям). 
Связи между различными компонентами эмоционального интеллекта друг 
с другом, а также с эмпатией и алекситимией, наблюдаемые в других груп-
пах испытуемых, в группе лиц, зависимых от психоактивных веществ в те-
чение 11‒20 лет, не наблюдаются. Возможной причиной этого являются 
нейропсихологические нарушения, развивающиеся вследствие хронического 
употребления психоактивных веществ (Полунина и др., 2004). Однако спо-
собности, связанные с пониманием чужих эмоций и управлением ими, по-
видимому, постоянно используются с целью манипуляции окружающими 
людьми для получения наркотического вещества или средств на его приоб-
ретение. Часто инструментами для подобных манипуляций выступают ложь, 
убеждение, отвлечение, симуляции и т. д. Таким образом, такие компоненты 
эмоционального интеллекта, как понимание эмоций других и управление 
ими, «тренируются», поэтому связи между ними сохраняются. 

Важно отметить, что уровень межличностного понимания эмоций выше 
у лиц, употребляющих психоактивные вещества 6‒10 лет, чем у лиц, упо-

требляющих 11‒20 лет. Также можно отметить, что уровень межличностно-
го управления и контроля экспрессии у зависимых выше, чем у лиц, не упо-
треблявших психоактивные вещества. 

Гипотеза исследования была подтверждена: у зависимых лиц с разной 

длительностью употребления психоактивных веществ существуют различия 

как в выраженности, так и в связях компонентов эмоционального интеллек-

та, эмпатии и алекситимии.  
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Важной выявленной характеристикой является уменьшение и изменение 

связей между переменными. Все компоненты эмоционального интеллекта 

у лиц, не употреблявших психоактивные вещества, взаимосвязаны. У зави-

симых лиц количество связей между компонентами эмоционального интел-

лекта постепенно уменьшается с ростом длительности употребления. Инте-

ресно отметить, что такой компонент, как внутриличностное управление 

эмоциями, не связан ни с другими компонентами эмоционального интеллек-

та, ни с эмпатией, ни с алекситимией у всех групп, зависимых от психоак-

тивных веществ. Это подтверждает тот факт, что зависимость от психоак-

тивных веществ в первую очередь связана с трудностями регуляции эмоций. 

Кроме того, чем больше срок употребления, тем меньше связей выявлено 

между компонентами внутриличностного эмоционального интеллекта (пони-

мание собственных эмоций и управление ими, контроль экспрессии) и дру-

гими исследуемыми показателями. Иначе связи распределяются внутри меж- 

личностного эмоционального интеллекта (понимание эмоций других людей 

и управление ими). В отличие от внутриличностного эмоционального ин-

теллекта, здесь связей остается больше. Таким образом, в исследовании 

впервые выявлено, что чем больше у испытуемых срок употребления, тем 

меньше заметных или сильных (по шкале Чеддока) корреляционных связей 

между эмоциональным интеллектом и алекситимией. 

Ограничения исследования. Использованные в исследовании методы 

диагностики эмоционального интеллекта, эмпатии и алекситимии основаны 

на самоотчете. Следовательно, эффект социальной желательности может ис-

кажать результаты, что может являться ограничением исследования. Кроме 

того, в исследовании не измерялись различия в уровне эмоционального ин-

теллекта, эмпатии и алекситимии в зависимости от того типа психоактивных 

веществ, который употребляли зависимые лица. Проведение дополнитель-

ных исследований с учетом типа психоактивных веществ может являться 

перспективой дальнейших исследований. 

Тем не менее в рамках организации психологического сопровождения 

людей, имеющих зависимые формы поведения, полученные данные имеют 

высокую практическую значимость. Можно предположить, что при работе 

с эмоциональной сферой зависимых личностей в первую очередь необходи-

мо сосредоточиться на развитии навыков и стратегий управления собствен-

ными эмоциями и чувствами, понимании их и поддерживании желательных 

эмоциональных состояний, при этом регуляции нежелательных. Управление 

своими эмоциями и их понимание связаны с достаточно хорошо развитыми 

способностями межличностного эмоционального интеллекта. То есть возможна 

компенсация путем заимствования стратегии понимания и управления эмо-

циями другого и их интериоризация во внутренний план. Таким образом, 

возможно компенсировать и развивать способности внутриличностного 

эмоционального интеллекта с опорой на сохранные способности межлич-

ностного эмоционального интеллекта. Следовательно, эффективными будут 

формы групповой работы, при которых происходит идентификация с дру-

гим человеком, что способствует эмоциональному заражению и включению 

в процесс выздоровления. Таким образом, целью консультативной и психо-

терапевтической работы практического психолога, а также основными тера-
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певтическими мишенями в работе с зависимыми личностями является кор-

рекция и развитие эмоциональной сферы, в частности эмоционального ин-

теллекта. 
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Abstract. The research is aimed at identifying the specifics of the components of emo-

tional intelligence (EQ) in persons with different experiences of substance abuse. The study 

involved 157 respondents aged 35 to 45 years, of whom 111 were dependent on psychoactive 

substances and 46 never used them. The empirical study was carried out using The Emotional 
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Intelligence Questionnaire (EmIn) by D.V. Lyusin, The Balanced Emotional Empathy Scale 

(BEES) by A. Mehrabian and N. Epstein, and The Toronto Alexithymia Scale (TAS). Signifi-

cant differences were found for almost all the variables (except for empathy and the ‘in-

trapersonal management’ EQ component) between the group of persons who did not use psy-

choactive substances and the groups of persons dependent on such substances. The obtained 

results also make it possible to speak about differences in the correlations between the com-

ponents of emotional intelligence with each other, as well as with empathy and alexithymia 

among the groups of subjects with different experiences of substance abuse. In individuals 

who did not use psychoactive substances, all the components of emotional intelligence are 

interconnected. In the addicts, as the duration of substance abuse increases, the number of 

connections between the components of emotional intelligence, both among themselves and 

with alexithymia, decreases. 

Key words: emotional intelligence, emotional management, understanding of emo-

tions, empathy, substance abuse, alexithymia 
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