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Особенности обучения  
специалистов помогающих профессий 
работе с созависимыми

В статье изложены основные организационные и  содержательные 
аспекты обучения специалистов помогающих профессий, работающих 
с  созависимыми. Авторами проанализированы особенности обучающих-
ся, категории созависимых клиентов, выступающих объектом деятельнос-
ти специалистов, трудности, возникающие при работе с  ними, специфи-
ка профессий помогающего типа и  особенности организации процесса 
обучения. В  результате проведенного теоретического анализа особенно-
стей установлено, что программы обучения специалистов работе с созави-
симыми требуют усовершенствования. Обучение взрослых специалистов 
работе с  созависимыми должно быть системным, проблемно ориентиро-
ванным, алгоритмизированным, опираться на такие особенности, как опыт 
специалистов, их  высокую мотивацию, специфику восприятия и  профес-
сионального мышления, содержать инструменты развития самосознания 
специалиста, навыков психогигиены и  психопрофилактики. Дальнейшие 
исследования могут проходить в  направлении разработки тренинговых 
программ и методических комплексов по формированию умений и навы-
ков работы с  немотивированными клиентами, преодоления трудностей 
взаимодействия у различных категорий специалистов, работающих с соза-
висимыми.
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Peculiarities of training specialists  
of helping professions (caregivers)  
to work with co-dependents

The article outlines the  main organizational and content aspects 
of  the  training of  helping professions specialists (caregivers) working 
with co-dependents. The  authors analyzed the  peculiarities of  trainees, 
categories of co-dependent clients who are the object of specialists’ activity, 
difficulties arising when working with them, specifics of helping professions 
and peculiarities of  the  organization of  the  training process. As  a  result 
of  the  analysis of  specific features, it  has been established that training 
programs for professionals to  work with co-dependents require certain 
improvement. Training of adult specialists to work with co-dependents should 
be  systematic, problem-oriented, algorithmized, based on  such features 
as the experience of specialists, their high motivation, specificity of perception 
and professional thinking, contain tools for the  development of  specialist’s 
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self-awareness, skills of  psych hygiene and psychoprophylaxis. Further 
research can be carried out in the direction of developing training programs 
and methodological complexes to  develop skills and abilities to  work with 
unmotivated clients, to  overcome difficulties of  interaction in  different 
categories of professionals working with co-dependents.
Key words: adult learning, helping professions, co-dependency, resistance 
to change, unmotivated clients, interaction difficulties
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Введение

Современное общество уделяет большое внимание проблеме обуче-
ния и развития специалистов. Непрерывное образование и повыше-
ние квалификации диктуется требованиями не только нормативных 
документов, но и самой жизни – устареванием классических моде-
лей образования, изменением структуры профессий и т.д. К началу 
XXI в. в мировой системе образования среди основных тенденций 
сформировались: непрерывное обучение; ориентация и развитие 
творческой самореализации; дифференциация и индивидуализация; 
переход в профессиональном образовании от понятия «квалифи-
кация» к понятиям «компетенция» и «компетентность» и др. [17]. 
Во многих зарубежных странах непрерывное обучение является 
одной из приоритетных задач и представляет собой отлаженную сис-
тему [6].

Необходимость обучения специалистов, помимо собственно реали-
зации целей непрерывного образования, также отражает характерную 
для современного российского общества возрастающую значимость 
обучения взрослых. Наблюдаемые изменения включают рост программ, 
расширение сети образовательных учреждений для взрослых, в целом 
содержательное и организационное многообразие образовательной 
среды для уже состоявшихся профессионалов [1]. 

Обучение специалистов работе с семьями зависимых лиц призвано 
выполнить две ключевые функции: повысить профессиональный уро-
вень специалистов помогающих профессий и, как следствие, улучшить 
качество и результативность их работы; реализовать задачи профилак-
тики и коррекции зависимого поведения.
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Проблема зависимого поведения и его последствий относится к раз-
ряду наиболее острых и актуальных проблем российского общества 
многие годы. Система работы с зависимыми лицами подразумевает 
в том числе привлечение членов семьи к программам выздоровления, 
мотивирование их на изменения, однако это представляет трудности 
в силу созависимости последних, что признается специалистами раз-
личного профиля [27]. Феномен созависимости является зеркальным 
отражением самой зависимости, и решение этой проблемы, по мнению 
ряда исследователей [2; 4; 16], имеет ключевое значение для прогресса 
избавления от зависимости.

Созависимость, способствующая отрицанию проблемы алкоголизма 
или наркомании в семье, создает почву для сопротивления дисфункцио-
нальной семьи лечению или любым изменениям в проблемной ситуа-
ции, в связи с чем возникает необходимость в формировании соответ-
ствующих компетенций у сотрудников медицинских, психологических, 
социальных служб, правовых организаций по работе с созависимыми.

Исследования в области обучения взрослых, а также специали-
стов помогающих профессий отражены в работах таких авторов, как 
В.П. Рыбалко, С.Г. Вершловский, Э.Ф. Зеер, С.И. Змеев, О.Л. Чулано-
ва, Н.Ю. Андреева, Т.В. Бедяева, Т.В. Зайцева, Э. Гуссерль, А. Нокс, 
Д. Колб, П. Джарвис, Р. Маннингс, Р. Биард и др. Проблемати-
ка созависимости и ее преодоления раскрыта такими авторами, как 
В.Д. Москаленко, Н.Г. Артемцева, Т.В. Чернобровкина, Е.В. Емелья-
нова, А.В. Меринов, Т.М. Рожнова, М. Битти, Б. Уайнхолд и Дж. Уайн-
холд, Дж. Фишер, С. Уитфилд и др.

Анализ имеющихся программ подготовки специалистов [19]1 пока-
зал, что подходы и технологии организации работы с дисфункциональ-
ными семьями слабо ориентированы на работу с немотивированным 
контингентом. Авторы указывают, что семейное консультирование при-
меняется реже, чем индивидуальное психологическое консультирова-
ние «в связи с сопротивлением членов семьи изменениям и отсутствием 
мотивации на работу с психологом у близких созависимой личности»2, 
не раскрывая особенности и необходимость такой работы и инструмен-
ты преодоления возникающих трудностей в работе специалистов.

1 См. также: Преодоление созависимости. Обучающий курс для социальных работ-
ников г. Москвы по преодолению созависимого поведения членов семей алко-нарко-
зависимых. М., 2020; Программа повышения квалификации «Терапия зависимостей 
и психокоррекция созависимого поведения» / Авт.-сост. Ю.Ф. Шахова. М., 2020; Черда-
ков П.А. Комплексная программа психологической помощи семьям с проблемами алкого-
лизма и наркомании. Ставрополь, 2019.

2 Чердаков П.А. Комплексная программа психологической помощи семьям с проблема-
ми алкоголизма и наркомании. Ставрополь, 2019. С. 12.
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Целью настоящего исследования является обобщение и анализ осо-
бенностей обучения специалистов помогающих профессий работе 
с созависимыми. 

Исследование
Специфические характеристики обучения специалистов работе 

с созависимыми могут быть рассмотрены с точки зрения особенностей 
участников изучаемого профессионального взаимодействия (специали-
стов и созависимых) и особенностей самого процесса обучения. Выде-
лим следующие особенности обучения специалистов помогающих про-
фессий работе с созависимыми.

1. В содержании обучающей программы для специалистов должна 
учитываться специфика контингента созависимых как особой катего-
рии клиентов.

Специалистов необходимо обучать работе с созависимыми как осо-
бой категорией клиентов, т.к. созависимость формирует особый паттерн 
отношений и способна оказать влияние на ход и результат работы спе-
циалиста. Учет особенностей созависимых, их потребностей и ожида-
ний является центральным блоком обучающей программы, во многом 
решающим задачу формирования у слушателей необходимых компетен-
ций для выстраивания эффективного взаимодействия с созависимыми. 

В соответствии с ключевыми определениями созависимости, кратко 
укажем некоторые ее сущностные характеристики. 

Созависимость представляет собой дисфункциональный паттерн 
отношений, характеризующийся чрезмерной сфокусированностью вне 
своего «я» и нахождением личного смысла в отношениях с другими 
людьми (Фишер с соавт., 1991); созависимость сопровождается потерей 
идентичности, поглощенностью управлением поведением другого чело-
века, возложением на других людей и обстоятельства ответственность 
за свое благополучие (Ларсон, 1987; Уитфилд, 1990; Брэдшоу, 1990; 
Москаленко, 2002; Савина, 2008). 

Специалисты, работающие с созависимыми, отмечают их резистент-
ность к психокоррекции, трудности в обращении за помощью, него-
товность к изменениям. В частности, созависимые менее других рас-
положены к принятию подлинной помощи для себя лично, подменяя 
ответственность за собственную жизнь сверхответственностью за судь-
бы других [7]. В исследованиях показаны неудовлетворенность созави-
симых социальной поддержкой, их стремление к социальной изоляции 
и поддержанию «фасада внешнего благополучия» семьи [3]. Наличие 
экзистенциальных страхов, ригидность в отношениях, «валентность 
на слияние» формируют склонность созависимых избегать реальной 
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помощи, заниматься поиском рецептов «лучшей жизни», оказываться 
в эмоциональной зависимости от консультанта [23].

Сталкиваясь с сопротивлением созависимых, их противодействием 
изменениям в семье, следует понимать мотивы их поступков и механиз-
мы существования созависимости. Исследования показывают, что соза-
висимые как проживающие с лицами, употребляющими психоактивные 
вещества, испытывают на себе такое же разрушительное воздействие, 
как и сами зависимые в результате употребления, и нуждаются в разра-
ботке целенаправленных мероприятий по снижению вреда и восстанов-
лению собственного биопсихосоциального благополучия [26]. Созави-
симые страдают от предрассудков и стигматизации и в своих действиях 
руководствуются благими намерениями, стремясь избежать беспомощ-
ности лица, употребляющего психоактивные вещества, и самостоя-
тельно добиться позитивных изменений в построении жизни без упо-
требления психоактивных веществ, проектируя для употребляющего 
их самодостаточное будущее [24]. Однако без понимания тяжести зави-
симости как заболевания подобные ожидания становятся иллюзорными 
и создают препятствия для вмешательства специалистов.

Ввиду включенности созависимых в дисфункциональные отношения 
работа с ними должна базироваться на системном семейном подходе 
с пониманием процессов и механизмов внутри- и внесемейного вза-
имодействия. «Созависимая семья создает крайне прочные и высоко 
значимые связи “мы”-системы, и формирование предпосылок к изме-
нениям сопряжено со специфичными трудностями взаимодействия, 
обусловленными нарушениями в семейной системе. Трудности взаи-
модействия в данном случае… предполагают, в первую очередь, невоз-
можность выработки и достижения общей цели специалиста и созави-
симого, содержат конфликт между сопротивлением взаимодействию 
и осознанием его значимости, а также подразумевают трудности обна-
ружения психологических детерминант обращения семьи за помощью» 
[18, с. 168].

Вышеперечисленные особенности работы с созависимыми обуслов-
ливают содержание обучения специалистов, например: обучение при-
емам и техникам мотивирования созависимых на изменения, работе 
с отрицанием и сопротивлением, вторичными выгодами от проблем-
ной ситуации; смещение фокуса внимания с психокоррекции, зачастую 
невозможной ввиду ее длительности и отсутствия мотивации созави-
симого клиента, на результативность самого процесса взаимодейст-
вия с созависимым, преодоление трудностей контакта и выработку 
общей цели; активное использование реорганизации ролевой структуры 
во взаимодействии с созависимым; более глубокое изучение феномена  
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семейной системы, нарушений параметров семьи, поиск и выработка 
приемов и техник снижения влияния семейных процессов на взаимо-
действие с созависимыми по вопросу лечения зависимого члена семьи.

2. При выборе моделей обучения специалистов необходимо учиты-
вать специфику взрослой категории слушателей.

Взрослых обучающихся специалистов отличают сформировавшиеся 
профессиональные подходы, мышление и стиль деятельности.

Проблематика обучения взрослых достаточно широко освещена 
в научно-педагогической и научно-популярной литературе, об особен-
ностях обучения данной категории имеется множество исследований 
[1; 10; 15; 20; 22], наработки активно используются в бизнес-обучении. 

Н.Ю. Андреева выделяет следующие основные андрагогические 
принципы, составляющие фундамент обучения взрослых и также необ-
ходимые при реализации обучающих программ для специалистов 
по работе с созависимыми: принцип совместной деятельности обуча-
ющегося с обучающим; индивидуализация обучения; системность 
обучения; принцип осознанности обучения; приоритет самостоятель-
ного обучения; принцип опоры на опыт обучающегося; контекстность 
обучения (реализация конкретных жизненных целей обучающегося, 
приближенность и включенность обучения в его социальную, бытовую 
и другую деятельность); принцип актуализации результатов обучения; 
принцип элективности обучения; принцип развития образовательных 
потребностей [1].

Данные принципы олицетворяют понимание того, что обучающийся 
берет на себя ответственность за обозначение предметной области сво-
его обучения, выбирает методы и средства обучения, способы оценки 
результатов и т.д., и становится «движущей силой» своего обучения, 
наделяя преподавателя функциями координации всего процесса и пои-
ска его новых возможностей и форм [15].

Поскольку речь идет о взрослых обучающихся в системе непрерывно-
го образования, методологической основой обучения должны стать анд-
рагогический, личностно-ориентированный, компетентностный, субъ-
ектно-деятельностный, системный, акмеологический подходы; также 
должны быть использованы концептуальные положения о саморазви-
тии, самореализации личности в процессе профессиональной подготов-
ки и переподготовки специалиста [11].

В целом, различные авторы указывают, что обучение взрослых долж-
но быть проблемно ориентированным, опираться на опыт слушателей, 
особенно принимая во внимание тот факт, что взрослые часто учатся 
без отрыва от работы, и оптимальной стратегией было бы обращение 
к ежедневной практике обучающихся, что также придает значимость 
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этого опыта для обучаемого. Цели обучения должны быть сформулиро-
ваны при участии обучающихся с созданием работающего канала обрат-
ной связи о достигнутом прогрессе в достижении целей. Наиболее часто 
встречающимися приоритетными характеристиками образовательного 
процесса взрослых можно назвать его максимальную приближенность 
к практике и использование собственного опыта обучающихся.

При этом для эффективной организации обучения взрослых специа-
листов также следует учесть, что опыт слушателей, на который необхо-
димо опираться преподавателям, может быть и негативным; взрослые 
предпочитают учиться у профессионалов и в комфортной атмосфере; 
взрослые, как правило, высоко мотивированы на обучение (а для специ-
алистов помогающих профессий в силу активного вовлечения личности 
в рабочий процесс такое обучение становится личностно-значимым); 
у взрослых в восприятии информации личностное отношение преобла-
дает над профессиональным (легче усваивается то, что принимается 
и видится целесообразным), функции мышления в усвоении информа-
ции имеют приоритет над памятью; взрослые самостоятельно создают 
зону своего ближайшего развития и профессиональную траекторию.

Адекватным ответом на выявленные особенности обучения взрослых 
и поставленные в связи с этим задачи является популярная четырехсту-
пенчатая эмпирическая модель процесса обучения и усвоения челове-
ком новой информации Д. Колба [20; 22], поскольку эта модель активно 
задействует опыт в качестве ключевого звена обучения. «Отправным 
моментом естественного обучения является приобретение конкрет-
ного опыта, который дает материал для рефлексивного наблюдения» 
[15, с. 20]. По мнению авторов модели, обучение состоит из повторяю-
щихся этапов «выполнения» и «мышления», что демонстрирует невоз-
можность эффективного научения только через изучение теории или 
только через бездумное выполнение действий. Это звенья одной цепи, 
взаимно обогащающие и дополняющие друг друга практикой и анали-
зом выполненных действий.

Стадии цикла Колба включают в себя: 
1) личный опыт;
2) осмысление опыта;
3) теоретические концепции (обобщение и интерпретация информа-

ции, полученной опытным путем);
4) применение на практике созданной концепции. 
После получения нового опыта ее применения круг замыкается.
Таким образом, при разработке модели обучения специалистов рабо-

те с созависимыми, при конструировании упражнений может быть 
использован цикл Колба. 
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3. В процесс обучения важно включение модулей, диагностирующих 
и развивающих личность специалиста помогающей профессии.

Немаловажной особенностью контингента обучаемых является 
их профессиональная принадлежность к группе помогающих профессий.

Под помогающими профессиями понимаются профессии социономи-
ческого кластера, подразумевающие работу с людьми и базирующиеся 
на постоянном общении с ними. В контексте работы с созависимыми 
это, в первую очередь, специалисты сфер медицинского обслуживания 
(врач, медсестра и др.), психологической и социальной работы (психо-
лог, социальный работник и др.), правовой защиты (участковый инспек-
тор, юрист и др.). 

Особенности обучения специалистов здесь определяются психологи-
ческими характеристиками профессий этой группы. Независимо от при-
чин возникновения и мотивов помогающего поведения, все его вариан-
ты представляют собой максимальную ориентацию на другого человека 
[5], что близко к содержанию феномена созависимости. Исследователи 
(Е.Е. Насиновская, Я. Рейковский и др.) отмечают, что механизм сочув-
ствия как одной из смысловых детерминант альтруистического пове-
дения основан на идентификационно-эмпатическом взаимодействии, 
т.е. слиянии, временном стирании границы между собственным Я и Я 
другого [Там же]. На готовность оказать помощь влияет сокращение 
психологического расстояния между Я специалиста и другими людь-
ми, которое увеличивает степень его включенности во все происходя-
щее с другими людьми. И если добавить к этому то, что помогающее 
поведение содержит в себе мотив поддержания собственной ценности 
через оказание помощи окружающим (что в аномальном своем выраже-
нии реализуется в созависимости), можно заключить, что специалисты 
помогающих профессий уязвимы к развитию созависимости. В этом 
случае может происходить размывание границ между субъектом и объ-
ектом профессиональной деятельности, между специалистом и клиен-
том. В связи с этим обучение специалистов помогающих профессий 
работе с созависимыми должно быть предельно конкретизированным, 
содержать четкое определение профессиональных действий и целей, 
максимально объективные критерии оценки их эффективности. Работа 
с созависимыми предъявляет повышенные требования к самосознанию 
специалиста, а также к его профессиональному мышлению, которое 
должно быть системным, теоретическим, рефлексивным, способным 
к целостному видению, планированию, прогнозу и к коррекции поведе-
ния в зависимости от получаемых результатов [Там же]. 

Особенностью помогающих профессий является и то, что средством 
профессиональной деятельности выступает сама личность специалиста, 
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в связи с чем развивающий компонент обучения становится ключе-
вым, позволяя овладеть средством деятельности через овладение собой, 
развитие своих личностных качеств и эффективное их использование 
[9; 12; 25]. В ситуациях взаимодействия с созависимыми знание и пони-
мание себя, своих «слепых зон» в проблеме зависимости и созависимо-
сти необходимо. Кроме того, ввиду центрального положения личности 
специалиста большинство требований к работе с трудом поддаются объ-
ективизации, что требует внутреннего контроля, правильного представ-
ления специалиста о ее предмете, задачах и т.д. Обучение специалистов 
помогающих профессий должно опираться на их способность к само-
определению и самоконтролю.

Таким образом, обучение специалистов помогающих профессий 
работе с созависимыми должно выполнять диагностическую и развива-
ющую функции, опираться на профессиональное самосознание и про-
фессиональное мышление специалиста.

4. При подборе форм, методов и средств обучения следует основы-
ваться на их разнообразии, комплексности, формирующем потенциале, 
возможности обращения к индивидуальности обучающихся.

Предполагаемое обучение специалистов может быть организовано 
как через программы дополнительного профессионального образова-
ния, так и посредством механизмов внутрифирменного обучения.

С учетом вышеуказанных содержательных аспектов программы 
и особенностей обучаемых, обучение должно быть краткосрочным, 
проблемно-ориентированным, алгоритмизированным, с преобладани-
ем активных форм обучения (тренинги, семинары, дискуссии, деловые 
игры, клинические разборы, кейсы, моделирование проектов и др.), 
с использованием дистанционных форм и интерактивных технологий, 
отвечающих требованиям андрагогической модели. Основной формой 
обучения предполагается тренинг, позволяющий приобрести практи-
ческие умения и навыки и интегрировать новые знания с имеющимся 
жизненным опытом. Кроме того, обучающая направленность тренинга 
менее выражена, чем получение эмоционального опыта, что выполня-
ет функции развивающего воздействия [8; 13]. Для реализации задач 
обучения психогигиене и психопрофилактике в помогающих профес-
сиях необходимо использование такой формы работы, как суперви-
зия. Структура обучения может состоять из самодостаточных модулей, 
индивидуальное комбинирование которых позволяет учесть персональ-
ные возможности и потребности обучающихся. Планируемые результа-
ты обучения могут быть описаны в рамках компетентностного подхода 
и содержать перечень следующих специальных компетенций работ-
ников помогающих профессий (по Е.С. Чекалиной, А.А. Васильевой): 
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компетенция помощи себе, состоятельность; способность активиро-
вать и поддерживать самодостаточность других; личная и социальная 
зрелость, включающая искренность, терпимость, умение оказывать 
помощь, способность воспринимать и учитывать другую точку зрения 
и др.; профессиональная зрелость как умение активировать собственные 
необходимые ресурсы; эмпатия; способность к регуляции эмоциональ-
ного дистресса; коммуникативные навыки [21].

Выводы

Рассмотрение проблемы обучения специалистов помогающих про-
фессий работе с созависимыми, в частности, взаимодействию с немоти-
вированными клиентами, имеет важное значение не только для реали-
зации задач непрерывного образования, но и для поиска эффективных 
путей борьбы с зависимым поведением. 

В результате проведенного исследования можно заключить, что про-
граммы обучения специалистов работе с созависимыми требуют усо-
вершенствования и должны опираться на выявленные особенности: 
обучение взрослых специалистов в рассматриваемой области работы 
с созависимыми должно быть более глубоким, системным, проблемно 
ориентированным, алгоритмизированным, опираться на опыт специ-
алистов, их высокую мотивацию, особенности восприятия и профес-
сионального мышления, в силу специфики помогающих профессий 
содержать инструменты развития самосознания специалиста, навыков 
психогигиены и психопрофилактики. Для подобного обучения необ-
ходимы активные формы, в первую очередь, тренинги и супервизия. 
Таким образом, в настоящей статье очерчены методологические осно-
вания и раскрыты отдельные компоненты педагогической технологии, 
лежащей в основе обучения специалистов работе с созависимыми.

Дальнейшие исследования в этой области предполагают разработку 
типовых и индивидуальных программ подготовки специалистов к дея-
тельности с созависимыми, тренинговых программ и методических ком-
плексов по формированию умений и навыков работы с немотивирован-
ными клиентами, преодоления трудностей взаимодействия у различных 
категорий специалистов, работающих с созависимыми.
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