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Теоретические модели аддиктивных расстройств рассматривают аддиктивное поведе-
ние как способ предотвращения или избегания негативного эмоционального состоя-
ния. Механизмы эмоциональной регуляции опосредуют влияние стрессоров на пове-
дение человека, позволяя сформировать более или менее адаптивные поведенческие 
паттерны. Нарушения эмоциональной регуляции описаны при многих аддиктивных 
расстройствах и рассматриваются как многогранный конструкт, включающий в себя 
недостаточную осведомленность, понимание и  принятие эмоций, неспособность 
контролировать поведение при эмоциональных переживаниях, отсутствие досту-
па к адаптивным стратегиям для изменения продолжительности или интенсивности 
отрицательных эмоциональных переживаний и  нежелание испытывать эмоциональ-
ный стресс. Распознавание эмоций по лицевой экспрессии исключительно важно для 
способности формировать и  поддерживать социальные связи, поскольку позволяет 
быстро (автоматически) декодировать эмоциональное состояние другого человека 
и адаптировать свое поведение относительно этих социальных сигналов. Фундамен-
тальный вопрос о связи механизмов регуляции собственных эмоций и распознавания 
эмоций других людей по лицевой экспрессии до сих пор остается недостаточно изучен-
ным. Цель настоящего обзора — представить актуальные исследования в области из-
учения нарушений эмоциональной регуляции и распознавания эмоций у лиц с хими-
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ческими зависимостями и определить связь между этими феноменами с дальнейшей 
оценкой значимости для прогноза и терапии зависимостей. 
Ключевые слова: распознавание эмоций, лицевая экспрессия, эмоциональная регуляция, 
эмоциональная дисрегуляция, зависимость от ПАВ, алкогольная зависимость.

Введение

В силу широкой распространенности и высокой социальной значимости по-
следствий злоупотребления и зависимости от алкоголя и психоактивных веществ 
(ПАВ), а также имеющихся, несмотря на последние достижения науки, пробелов 
в понимании этиопатогенетических механизмов этих расстройств, изучение пси-
хологических аспектов, потенциально значимых для профилактики и  лечения 
химических зависимостей, — важная проблема современной клинической пси-
хологии.

Как теоретические модели, так и данные исследований показывают, что для 
людей с проблемным и/или патологическим употреблением алкоголя и ПАВ кри-
тически важным мотивом употребления является стремление регулировать свое 
эмоциональное состояние и избегать негативного аффекта [1; 2]. Трудности в ре-
гуляции эмоций, свойственные лицам с химическими зависимостями, определя-
ются отсутствием адаптивных стратегий поведения и решения проблем в сочета-
нии с использованием дезадаптивных стратегий (например, подавления эмоций) 
для регулирования эмоциональных реакций [3]. В  современных исследованиях 
растет интерес к  изучению регуляции эмоций как ключевому звену механизма 
формирования злоупотребления алкоголем и ПАВ и рецидивов после проведен-
ного лечения, но при этом довольно мало данных о связи индивидуально-психо-
логических факторов и нарушений эмоциональной регуляции у лиц с химической 
зависимостью.

Эмоциональная сфера играет важную роль как в формировании личности, так 
и в социальном функционировании индивидуума. Социальное общение и эмоци-
ональное функционирование основаны на способности точно определять и назы-
вать эмоции других людей, в первую очередь с помощью шести основных эмоций: 
гнев, отвращение, страх, счастье, грусть и удивление [4].

Пол Экман называет распознавание эмоций системой кодирования действий 
лица, которая представляет собой комплексную анатомически детерминирован-
ную систему для описания всех визуально различимых движений лица. Он раз-
бивает выражения лица на отдельные компоненты мышечного движения, называ-
емые единицами действия [5].

Распознавание эмоций по лицевой экспрессии исключительно важно для спо-
собности формировать и  поддерживать социальные связи, поскольку позволяет 
быстро (автоматически) декодировать эмоциональное состояние другого человека 
и адаптировать свое поведение относительно этих социальных сигналов. Фунда-
ментальный вопрос о связи механизмов регуляции собственных эмоций и распоз-
навания эмоций других людей по лицевой экспрессии остается недостаточно из-
ученным на данный момент. 

Цель настоящего обзора — представить актуальные исследования в области 
изучения нарушения эмоциональной регуляции и распознавания эмоций по ми-
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мической экспрессии у лиц с зависимостью от алкоголя и ПАВ и определить связь 
между этими феноменами с дальнейшей оценкой значимости для прогноза и тера-
пии зависимостей.

Распознавание эмоций и алекситимия

Один из психологических конструктов, который атрибутирует нарушения рас-
познавания эмоций, — это алекситимия. Алекситимия характеризуется ограничен-
ной способностью идентифицировать и описывать чувства, трудностью различать 
разные чувства, внешне ориентированным когнитивным подходом к реальности 
и трудностью модулировать чувства [6]. 

Есть данные о том, что алекситимия связана с нарушением способности рас-
познавать эмоции по лицевой экспрессии другого человека [7]. 

Пркачин с  соавторами в  своем исследовании показали ослабленную способ-
ность в детекции эмоциональной экспрессии у лиц с алекситимией. В частности, 
регистрировались более значительные затруднения в  распознавании таких эмо-
ций, как грусть, гнев и страх [8].

В исследовании Гринберг с соавторами показано, что людям с высокими по-
казателями алекситимии нужно больше ресурсов внимания для обработки эмоци-
онально негативных выражений лица (страха, боли, гнева) [9].

Одно из немногочисленных российских исследований распознавания эмоций 
другого человека по лицевой экспрессии было проведено в  контексте изучения 
связи между алекситимией и способностями к эмоциональной и когнитивной эм-
патии [10]. На выборке 90 здоровых испытуемых было показано, что лица, имею-
щие более развитую способность осознавать и вербализовать свои чувства, лучше 
других испытуемых распознают такие сложные для узнавания по мимической экс-
прессии эмоции, как презрение и удивление. Эти испытуемые имели также более 
высокий общий показатель точности распознавания эмоций. В этом исследовании 
выраженность алекситимии отрицательно коррелировала лишь с точностью рас-
познавания эмоции страха. Авторы приходят к выводу, что алекситимия — это ге-
нерализованное нарушение, затрагивающее не только способность к осознаванию 
собственных чувств, но и импрессивную способность человека [10].

Также с изучением алекситимии было связано исследование В. А. Шабалиной, 
в котором продемонстрированы значимые гендерные различия в восприятии ли-
цевой экспрессии у высокоалекситимичных испытуемых: женщины точнее муж-
чин распознавали нейтральные и отрицательные эмоциональные сигналы других 
людей, тогда как мужчины были более успешны в распознавании положительных 
и сексуализированных эмоций [11].

Алекситимия как дефицит способности к  распознаванию собственных эмо-
ций, по-видимому, является стабильной индивидуально-психологической харак-
теристикой пациентов с алкогольной зависимостью [12]. 

Согласно некоторым данным, длительное воздействие героина связано с  на-
рушением распознавания эмоций и алекситимией, что негативно сказывается на 
межличностных отношениях зависимых [13]. 
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Нарушения эмоциональной регуляции при зависимостях
Известно, что аддиктивное влечение (тяга, крейвинг) — центральный фено-

мен при описании синдрома зависимости — как химической, так и нехимической. 
Исследования показывают, что существует связь между уровнем крейвинга/аддик-
тивного влечения и различными формами эмоциональной регуляции (адаптивны-
ми и дезадаптивными) [14]. Эмоциональная регуляция — это способность эмоци-
онально реагировать на жизненные события социально приемлемым образом, со-
храняя достаточную гибкость, чтобы допускать спонтанные реакции и тормозить 
их в случае необходимости [15].

Нарушения эмоциональной регуляции рассматриваются как многогран-
ный конструкт, включающий в себя недостаточную осведомленность, понимание 
и  принятие эмоций, неспособность контролировать поведение при эмоциональ-
ных переживаниях, отсутствие доступа к адаптивным стратегиям для изменения 
продолжительности или интенсивности отрицательных эмоциональных пере-
живаний и  нежелание испытывать эмоциональный стресс [16]. Отмечается, что 
наибольшие трудности в сознательной регуляции эмоций связанны с дефицитом 
стратегий и навыков произвольного управления ими, их подавления, поддержания 
целенаправленного поведения, а также со склонностью к импульсивности [16]. 

Из всего спектра химических зависимостей наиболее подробно нарушения ре-
гуляции эмоций описаны для зависимости от алкоголя [17].

По некоторым данным, у лиц с алкогольной зависимостью на первый план вы-
ступают сложности применения ситуативно адекватных стратегий контроля соб-
ственных эмоциональных проявлений. Также отмечается роль импульсивности — 
склонность к  импульсивным решениям положительно связана со сложностями 
в проявлении внимания к собственным эмоциям [14; 18; 19]. В этих исследованиях 
показано, что параметры употребления алкоголя тесно связаны с характеристика-
ми регуляции эмоций. 

Нарушения распознавания эмоций при зависимостях
Дефициты способности к распознаванию основных эмоций связаны с различ-

ными проблемами психического здоровья [20]. Первоначально способность к рас-
познаванию эмоций по лицевой экспрессии изучалась при тяжелых психических 
расстройствах, наиболее часто — при шизофрении. По мнению некоторых авто-
ров, оценка этой способности позволяет прогнозировать социальную компетент-
ность пациентов с шизофренией [21].

В метаанализе Кастеллано с соавторами приведены результаты различных 
исследований, которые позволили сделать осторожные выводы о  том, что суще-
ствуют специфические нарушения восприятия лицевой экспрессии эмоций при 
расстройствах, связанных с употреблением психоактивных веществ [22]. Согласно 
данным этого метаанализа, тяжесть зависимости оказывает неблагоприятное вли-
яние на способность распознавать эмоции. Интересные находки были сделаны от-
носительно алкогольной зависимости: дифференциация эмоций нарушена больше, 
чем идентификация эмоций [22]. 

По некоторым данным, у лиц с  алкогольной зависимостью дефицит способ-
ности к распознаванию мимической экспрессии других людей наблюдается даже 
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после длительных периодов воздержания [23] и связан с трудностями межличност-
ного взаимодействия [24].

Другие исследования не обнаруживают различий в  распознавании эмоций 
между зависимыми и контрольной группой [25]. Возможно, такие результаты об-
условлены выбором методики: стимульный материал для распознавания лицевой 
эмоциональной экспрессии в одном из исследований был создан с использованием 
программного обеспечения FaceGen Modeller 3.1  (разработчик Singular Inversions 
Inc.), которое позволяет моделировать реалистичные эмоциональные выражения 
лица на основе системы FACS (т. е. без использования изображений реальных лю-
дей и их эмоциональной экспрессии) [5]. 

Также в этом исследовании важно, что эмоции в своем стимульном материале 
авторы называют смешанными, однако в действительности они являются процессу-
ально отражающими переход от одной эмоции к другой и в силу этого неоднознач-
ными по своему эмоциональному содержанию. Авторы ставят знак равенства между 
этими понятиями, что, по нашему мнению, не совсем методологически корректно. 
Смешанные эмоции — это переживание одновременно негативных и положитель-
ных эмоций. Как описывает Экман, люди часто испытывают смешанные эмоции (на-
пример, гнев и счастье), и на лице человека, испытывающего смешанные эмоции, мы 
можем увидеть все эти эмоции [5]. Однако в своем исследовании Д`онт с соавторами 
используют континуальный переход от одной эмоции к другой (например, от злости 
к счастью), что, по нашему мнению, не является смешанной эмоцией [25]. Опреде-
ленным подтверждением недостаточной валидности экспериментальной процедуры 
в  этом исследовании может служить низкий уровень средних значений правиль-
ности распознавания эмоции в обеих выборках (54 из 100). Вполне возможно, от-
сутствие различий в результатах распознавания эмоций здоровыми и зависимыми 
участниками исследования определяются этими обстоятельствами. 

Способность к детекции смешанных эмоций по лицевой экспрессии у лиц с за-
висимостью от алкоголя изучалась в  исследовании Таунсенд и  Дьюка [26]. Было 
показано, что зависимые от алкоголя лучше по сравнению с контрольной группой 
распознавали эмоции страха, но хуже — гнева и отвращения. Не было различий 
между группами по распознаванию грустных, счастливых и удивленных выраже-
ний. Кроме того, была обнаружена связь между количеством предыдущих деток-
сикаций и лучшим распознаванием страха, что авторы связывают с изменениями 
в области миндалины.

Результаты исследования Донадон и Осорио свидетельствуют о том, что лица 
с зависимостью от алкоголя наименее точно распознают как эмоции в целом, так 
и эмоции страха и отвращения, а также демонстрируют увеличенное время реак-
ции распознавания эмоций других людей по сравнению со здоровыми лицами [27]. 

В одном из недавних метаанализов изучался дефицит социальных когнитив-
ных способностей, включая распознавание эмоций по лицевой экспрессии, при 
расстройствах, связанных с употреблением алкоголя. В мета-анализ было отобра-
но 25 исследований, совокупная выборка которых составила 756 человек с алко-
гольными расстройствами и 681 человек здорового контроля. Было показано, что 
распознавание эмоций по лицевой экспрессии было значительно нарушено при 
расстройствах, связанных с употреблением алкоголя, особенно для эмоций отвра-
щения и гнева. Также была показана связь между длительностью злоупотребления 
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алкоголем и выраженностью депрессивных симптомов с более серьезным дефици-
том распознавания эмоций [28].

У лиц с зависимостью от алкоголя дефицит способности к распознаванию эмо-
ций других людей приводит к нарушению в восприятии социальных сигналов, пре-
пятствует адекватному и  адаптивному поведению в  социальном контексте и  тем 
самым способствует рецидиву зависимости [29].

Миллер с соавторами отмечает, что многие психоактивные препараты усили-
вают социальную активность и улучшают социальное взаимодействие, что повы-
шает их привлекательность для потребителей. Хотя психологические механизмы, 
с помощью которых психоактивные вещества влияют на социальное поведение, до 
конца не изучены, есть данные, что ПАВ изменяют восприятие эмоций других лю-
дей: могут влиять на способность распознаванию эмоций по лицевой экспрессии 
и реагировать на них, что, в свою очередь, влияет на социальное поведение. Либо 
повышенная реактивность на позитивную эмоциональную экспрессию, либо сни-
женная реакция на негативную эмоциональную экспрессию могут способствовать 
социальному взаимодействию [30].

В исследовании Корнрайха с соавторами обнаружена существенная взаимос-
вязь между нарушением распознавания эмоций и межличностными проблемами 
у зависимых от алкоголя. В частности, по мнению авторов, зависимые от алкоголя 
могут чувствовать себя менее комфортно в близких отношениях и чаще лишаются 
эмоциональной поддержки со стороны партнера, что усугубляет имеющиеся у них 
нарушения эмоциональной регуляции, из-за сниженной способности интерпрети-
ровать невербальные эмоциональные сигналы и  возникающих в  следствие этого 
трудностей оценки намерений и чувств партнера [24].

Фриджерио с соавторами изучали направление внимания как фактор правиль-
ного распознавания лицевой экспрессии эмоций пациентами с  зависимостью от 
алкоголя в сравнении с группой здоровых субъектов. В исследовании использова-
лись анимированные изображения лица с экспрессией гнева, грусти, счастья и от-
вращения. Авторы показали, что пациенты с зависимостью от алкоголя допускали 
больше ошибок, чем здоровые испытуемые, в распознавании выражений в целом 
и имели тенденцию неправильно маркировать грустные выражения как враждебно 
направленные на них («злые/противные»). Авторы считают, что неадекватные со-
циальные реакции у лиц с зависимостью от алкоголя могут быть вызваны ошибоч-
ной детекцией мимических сигналов другого человека как враждебных [31]. 

В отношении лиц с зависимостью от опиоидов также есть исследования, под-
тверждающие нарушения распознавания эмоций, в частности страха [32]. В пси-
хофизиологическом исследовании были получены данные о значительной актив-
ности миндалины в ответ на предъявление изображения эмоции страха. При этом 
введение героина резко снижало реакцию левого миндалевидного тела на пред-
ставление такого стимула. Также активность левой миндалины значительно кор-
релировала с показателями состояния тревоги и уровня адренокортикотропного 
гормона и кортизола среди всех участников.

Также в  отношении распознавания эмоции страха по лицевой экспрессии 
были показаны нарушения у потребителей кокаина [33]. Исследователи приводят 
данные о том, что те лица, у которых нет зависимости от кокаина, но которые явля-
ются его нерегулярными потребителями, медленнее распознают эмоцию отвраще-
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ния, чем здоровые испытуемые. А постоянные потребители кокаина и зависимые 
демонстрировали более длительные задержки при правильной идентификации 
гнева, страха, счастья и удивления по сравнению с нерегулярными потребителями 
и контрольной группой.

Нарушения распознавания эмоций по лицевой экспрессии как 
предиктор зависимости от ПАВ

В дополнение к вышеприведенным исследованиям следует отметить данные, 
полученные на подростках. Так, у  подростков с  высоким риском наследственно-
сти зависимости от ПАВ было продемонстрировано более низкое качество распоз-
навания эмоций другого человека на фоне снижения активации медиальной пре-
фронтальной, прекунеусной и затылочной коры. Авторы предполагают, что такой 
дефицит корковой активации может служить маркером риска развития аддиктив-
ных нарушений [34].

В исследовании Лейкер с  соавторами с  помощью нейровизуализации в  под-
ростковой выборке изучалась связь злоупотребления алкоголем и  каннабисом 
и особенностей обработки мимической экспрессии. Было показано, что при про-
цессинге этой информации в зависимости от потребляемого вида ПАВ задейство-
ваны различные отделы головного мозга: в группе злоупотребляющих алкоголем 
активность сигнала была внутри вентромедиальной префронтальной коры и языч-
ной извилины, а в группе злоупотребляющих каннабисом — внутри ростромеди-
альной префронтальной коры, включая переднюю поясную извилину. Кроме того, 
тяжесть признаков злоупотребления алкоголем и каннабисом была отрицательно 
связана с реакцией на лицевую экспрессию в целом. Авторы считают, что получен-
ные результаты имеют потенциальное значение для понимания социального и эмо-
ционального функционирования подростков с симптомами злоупотребления ал-
коголем и каннабисом, а также для диагностики и прогноза этих расстройств [35].

Одно из последних исследований также показывает, что нарушения в распоз-
навании эмоций по лицевой экспрессии у подростков значимы в эмоциональной 
дисрегуляции как ранний признак проблемного употребления алкоголя и зависи-
мости. С помощью экспериментальной задачи с повышением порога восприятия 
было продемонстрировано, что подростки с проблемным употреблением алкоголя 
легче распознают грустные лица и хуже — счастливые, в сравнении с подростками, 
не употребляющими алкоголь [36].

***
Российские исследования взаимосвязи нарушения распознавания эмоций 

и  эмоциональной регуляции весьма малочисленны. Отечественных исследова-
ний такой направленности в области аддиктивных расстройств на момент под-
готовки статьи при поиске в базе данных РИНЦ (elibrary.ru) нами обнаружено не 
было. Самый значительный сегмент российских исследований взаимосвязей рас-
познавания эмоций по лицевой экспрессии и  индивидуально-психологических 
особенностей, а  также характеристик поведения, относится к  изучению детей 
с расстройствами аутистического спектра. Исследований взрослых — здоровых и 
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с теми или иными видами нарушений психического здоровья и поведения — не-
соизмеримо меньше.

Выше были упомянуты российские исследования связей между алекситимией 
и способностями к распознаванию эмоций [10; 11].

Исследование особенностей распознавания эмоций по лицевой экспрессии 
и экспрессии тела в связи с изучением эмоционального интеллекта было проведено 
в выборке лиц, совершивших сексуальные преступления [37]. В этом исследовании 
показано, что лица, совершившие сексуальные преступления, плохо распознают 
отрицательные эмоции (гнев, страх), при этом лучше декодируются отрицательные 
одномодальные эмоции. Выявлено, что при распознавании эмоций взрослых жен-
щин наибольший процент неправильных интерпретаций был в отношении таких 
эмоций, как страх, стыд и любовь [37].

Исследование нарушения «модели психического состояния» (Theory of Mind — 
ToM) с помощью методики Eyes Test (идентификации эмоционального состояния 
по выражению глаз при локальных поражениях мозга) показало, что вне зависимо-
сти от локализации повреждения головного мозга все пациенты испытывали труд-
ности в опознавании лицевой экспрессии. При поражении базальных ганглиев на-
блюдалось общее снижение способности к идентификации лицевой экспрессии не-
зависимо от сложности эмоций, а при остальных вариантах поражения были выше 
абсолютные значения в  узнавании смешанных эмоций в  сравнении с  базовыми. 
Авторы делают вывод, что относительно более высокая степень сохранности пони-
мания смешанных эмоций в противовес базовым у больных с корковыми/подкор-
ковыми поражениями мозга может говорить о многоуровневой и билатеральной 
мозговой организации социальной перцепции [38].

С целью поиска молекулярных механизмов известного при шизофрении де-
фицита распознавания мимической экспрессии эмоций, негативно влияющего 
на социальную адаптацию больных, было проведено исследование полиморф-
ных вариантов генов транспортера серотонина (5-HTTLPR SLC6A4) и катехол-О-
метилтрансферазы (Val158Met COMT) [40]. Только для полиморфизма 5-HTTLPR 
были показаны значимые связи с распознаванием эмоций больными: гомозиготы 
по длинному аллелю идентифицировали лицевые эмоции значимо лучше, чем но-
сители короткого аллеля. Хотя распознавание эмоций в группе больных коррели-
ровало с негативными симптомами, вербальным научением и личностной тревож-
ностью, эти признаки не оказывали существенного модифицирующего влияния на 
выявленную ассоциацию. При этом для СОМТ не выявлено эффектов влияния на 
идентификацию эмоций в норме или при шизофрении [39].

Следует отметить, что на способность к распознаванию как собственных, так 
и чужих эмоций влияет опыт ранних отношений со значимыми другими, в том чис-
ле неблагоприятный и психотравматический детский опыт. Для изучения сложив-
шихся эмоциональных схем в контексте распознавания эмоций используется ряд 
инструментов, из которых в России доступна краткая версия шкалы эмоциональ-
ных схем Р. Лихи. Изучение способности к детекции эмоциональной экспрессии по 
мимическому выражению может быть дополнено оценкой эмоциональных схем 
в связи с выраженностью психопатологической симптоматики и малоадаптивны-
ми стратегиями когнитивной регуляции эмоций [40].
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Заключение

Приведенные данные свидетельствуют как о том, что у лиц с зависимостью от 
ПАВ присутствуют нарушения распознавания эмоций, так и о том, что эти наруше-
ния с большой вероятностью существуют преморбидно и могут служить маркером 
высокого риска формирования зависимости. Нарушение распознавания эмоций 
по лицевой экспрессии, вероятно, имеет значительные последствия для регуляции 
эмоций и межличностных отношений. 

Изучение распознавания эмоций по мимической экспрессии во взаимосвязи 
с индивидуально-психологическими характеристиками, в частности с трудностями 
эмоциональной регуляции, может способствовать совершенствованию программ 
психологического сопровождения зависимых, в том числе в отношении социаль-
ного функционирования и  нормализации межличностных отношений (включая 
насилие, агрессию и  дезадаптивные социальные или семейные отношения), при 
понимании исключительно важной роли процессинга эмоционально окрашенной 
информации в социальном взаимодействии. 

Также имеющихся на данный момент научных данных недостаточно для 
того, чтобы прояснить вопрос о связи механизмов регуляции собственных эмо-
ций и распознавания эмоций других людей по лицевой экспрессии. Исследова-
ния в этом направлении позволят разрабатывать специфичные и таргетирован-
ные программы психологической помощи, направленные на совершенствование 
способов регуляции эмоций, для ранних вмешательств, профилактики и терапии 
зависимостей.
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Current theoretical models of addictive disorders view addictive behaviour as a way to prevent 
or avoid a negative emotional state. The mechanisms of emotional regulation mediate the effect 
of stressors on human behaviour, allowing the formation of more or less adaptive behavioural 
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patterns. Deficits of emotional regulation are described in many substance abuse disorders and 
are seen as a multifaceted construct that includes lack of awareness, comprehension, and accept-
ance of emotions, inability to control behaviour during emotional experiences, lack of access to 
adaptive strategies to change the duration or intensity of negative emotional experiences, and 
unwillingness to experience emotional stress. The recognition of emotions by facial expression 
is extremely important for the ability to form and maintain a social relationship because it allows 
you to quickly (automatically) decode the emotional state of another person and adapt your be-
haviour relative to these social cues. The fundamental question of the relationship between the 
mechanisms of regulation of one’s emotions and recognition of other people’s emotions by facial 
expression remains insufficiently studied at the moment. This article aims to present relevant 
research in the field of studying disorders of emotional regulation and recognition of emotions 
in substance use disorder, and to determine the relationship between these phenomena with a 
further assessment of the significance for the prediction and therapy of addictions.
Keywords: emotion recognition, facial expression, emotion regulation, emotion dysregulation, 
substance use disorder, alcohol use disorder.
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