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Р е ф е р а т
Введение: в статье рассматривается проблема отношения к своей семье осужденных, 

имеющих алкогольную зависимость. Данная категория представляет собой особую группу 
в пенитенциарном учреждении с учетом их индивидуально-психологических особенностей, 
нередко носящих дисгармоничный характер. В связи с этим важным является изучение ха-
рактера взаимодействия данных лиц с другими осужденными, сотрудниками учреждений, а 
также близкими, семьей. Цель: выявление особенностей отношения к семье у осужденных, 
имеющих алкогольную зависимость. Методы: теоретический анализ литературы, метод обоб-
щения и сравнения, психодиагностические методики (С. Ю. Куприянов «Шкала семейного 
окружения», В. Хьюлс «Рисунок семьи»). Результаты: по результатам исследования выявлено, 
что осужденные с зависимостью имеют изменения психики с выражением сильных эмоций в 
результате ухода от реальности, проявляющиеся в деструктивном поведении. Они не ориен-
тированы на изменение своей личности, у них отсутствуют планы на самообразование, нет 
мотивации на прогнозирование будущего. Отсутствие самоконтроля, нарушение конструк-
тивного общения и низкая самооценка обусловливают негативные взаимоотношения в семье 
и трудности в поддержании длительных и доверительных отношений. Выводы: именно семья 
оказывает сильное воздействие на личность осужденного и может либо способствовать его 
исправлению, либо, наоборот, поощрять его асоциальное преступное поведение. Осужден-
ные с алкогольной зависимостью будут иметь сложнокорректируемые трудности в открытом 
выражении своих эмоций, конфликтные и  депрессивные проявления, неуступчивые мораль-
но-нравственные взгляды и т. д. Для работы с данной категорией лиц целесообразно исполь-
зовать специально разработанные психолого-педагогические программы, направленные 
на коррекцию искаженных семейных ценностей, развитие навыка восприятия информации 
и установления психологического контакта. Основными задачами коррекционной работы в 
рассматриваемом случае будут являться развитие чувства уважения и принятия членов се-
мьи, формирование ответственного отношения к семейным связям и обязательствам, а также 
понимание необходимости семьи и планирования будущих семейных отношений для предот-
вращения рецидива и установления социально полезных связей с близкими людьми и род-
ственниками, которые ждут осужденных на свободе.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  пенитенциарные учреждения; осужденные; лица с алкогольной за-
висимостью; семья; семейные отношения; взаимодействие в семье; коррекционная работа 
психолога.
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A b s t r a c t
Introduction: the article considers the attitude of convicts addicted to alcohol to their family. This 

category of convicts is a special group in a penitentiary institution, since their individual psycho-
logical characteristics are often disharmonious. Therefore, it is important to study the nature of the 
interaction of these persons with other convicts, employees of institutions, as well as with their loved 
ones and family. Purpose: to identify the specifics of attitude to the family of convicts with alcohol 
dependence. Methods: theoretical analysis of literature; method of generalization and comparison; 
psychodiagnostic techniques (“Family Environment Scale” by S.Yu. Kupriyanov and “Family Drawing” 
by G.V. Huels). Results: it is revealed that convicts with addiction have mental changes with manifes-
tation of strong emotions as a result of withdrawal from reality, which manifests itself in destructive 
behavior. This category of convicts is not focused on changing their personality, they have no plans 
for self-education, there is no motivation to predict their future. A lack of self-control, violations of 
constructive communication and low self-esteem contribute to negative relationships in the fam-
ily, manifested in a lack of self-esteem, violation of the emotional sphere and causes difficulties in 
maintaining long-term and trusting relationships. Conclusion: it is the family that has a strong impact 
on the convict’s personality and can contribute either to correction or promote antisocial criminal 
behavior. Convicts with alcohol dependence find it difficult to openly express their emotions and 
are characterized by conflict and depressive manifestations, unyielding moral views, etc. To work 
with this category of persons, it is advisable to use specially developed psychological and peda-
gogical programs aimed at correcting the distorted family values of the convict, developing skills of 
perceiving information and forming skills of establishing psychological contact. The main tasks of 
correctional work will be to develop a sense of respect and acceptance of family members, to form a 
responsible attitude to family ties and obligations, as well as understanding the need for family and 
planning future family relationships to prevent recidivism and establish socially useful connections 
with close people and relatives who are waiting for them at large.

K e y w o r d s : penitentiary institutions, convicts, convicts addicted to alcohol, family, family rela-
tions, interaction in the family, correctional work of a psychologist.

5.3.9. Legal psychology and accident psychology.
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Введение
В настоящее время проблема алкоголизма в Рос-

сии как неконтролируемого употребления спиртного 
и зависимости от него является акутальной, требу-
ющей своего разрешения, так как алкоголь не толь-
ко разрушает здоровье человека, но и влияет на его 
отношения в семье и качество выполняемой работы 
[1]. По данным Всемирной организации здравоохра-
нения Россия занимает одно из первых мест в мире 
по потреблению алкоголя на душу населения. По 
оценкам экспертов, процент алкоголиков в России 
неуклонно растет (из 600 тыс. разводов 40 % связа-
ны с пьянством мужа или жены; кроме того, употре-
бление спиртного является причиной или фактором 
риска для более 50 % случаев домашнего насилия). В 
связи с этим алкоголизм – это не просто личная про-
блема человека, а общенациональная беда, требую-
щая комплексного и эффективного решения [2].
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Увеличение количества алкозависимых лиц ока-
зывает негативное влияние на уровень преступ-
ности в стране: каждое четвертое преступление  
(28,2 %) совершено в состоянии алкогольного опья-
нения [3]. В связи с этим неудивительно, что в пе-
нитенциарных учреждениях содержится большое 
количество осужденных, имеющих алкогольную за-
висимость. Они же представляют особую группу в 
исправительном учреждении, поскольку их инди-
видуально-психологические особенности нередко 
носят дисгармоничный характер. Алкозависимые 
лица нуждаются в постоянном психологическом со-
провождении и изучении, определении адекватной 
стратегии психолого-коррекционных мероприятий, 
сосредоточенных на разрешении и профилактике 
внутриличностных конфликтов. Поэтому здесь ва-
жен характер взаимодействия данных лиц с другими 
осужденными, сотрудниками учреждений, а также 
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изучение особенностей их взаимоотношений со сво-
ей семьей.

Находясь в трудной жизненной ситуации, ис-
черпав адаптивный потенциал, семья осужденного 
испытывает сложности, нуждается в значительных 
психологических и материальных ресурсах, так как 
возникновение кризисного события приводит к дис-
балансу семейной системы и требует ее адаптации к 
новой реальности.

Освещение изучаемой проблемы в научной лите-
ратуре

В отечественной педагогике и психологии фено-
мен семьи изучали такие ученые, как Ю. М. Антонян 
[4], А. А. Бодалев [5],  Т. С. Драбкина [6],  А. Я. Варга 
[6], Т. П. Деусова [7], В. Л. Леви [8], А. Н. Леонтьев [9], 
А. С. Макаренко [10], В. В. Столин [5], К. Д. Ушинский 
[11] и др. Они разработали теоретические и практи-
ческие подходы к изучению семейно-родительских 
отношений, описали основные механизмы, общую 
структуру и особенности отечественной семейной 
системы. Зарубежные исследователи Дж. Браун 
и Д. Кристкнсен [12], В. Сатир [13], Дж. Хейли [14],  
Л. Б. Шнейдер [15], М. Эриксон [14] представили по-
нятие семейной системы и описали закономерности 
института семьи.

Ученые отмечают, что семья является одной из 
самых значимых составляющих нашей жизни, осно-
вой общества и местом, где у человека формируются 
ценности, установки и поведение. Роль семьи осо-
бенно возрастает во время отбывания уголовного на-
казания, так как она помогает осужденному в преодо-
лении стрессовой жизненной ситуации.

Вместе с тем отношения в семье также могут об-
уславливать причины формирования криминального 
поведения личности [16]. Своей оценкой совершен-
ного преступного деяния члены семьи могут выра-
жать присущую им социальную позицию (одобре-
ние, осуждение, молчаливое согласие, активный 
протест, провоцирование, вовлечение в преступную 
деятельность и т. д.). Именно семья оказывает силь-
ное воздействие на личность осужденного и может 
способствовать либо его исправлению, либо, наобо-
рот, поощрению его асоциального преступного пове-
дения.

При изучении взаимоотношений с семьей лиц, 
имеющих алкагольную зависимость, важно знать 
индивидуальные особенности этих лиц. Значитель-
ный вклад в изучение данной проблемы внесли та-
кие ученые, как Б.  С. Братусь [17], И. М. Грязнов [18],  
Б.  В. Зейгарник [19], Ц. П. Короленко [20], А. Е. Личко 
[21], В. В. Марилов [22] и др. Ученые отмечают сле-
дующие психологические особенности личности ал-
кагольно-зависимых: морально-нравственная незре-
лость, выраженный инфантилизм, крайний эгоизм и 
индивидуализм, аффективное мышление, снижение 
чувства меры, самодовольство, завышенная само-
оценка, снижение критичности к себе, склонность 
к самообманам, безответственность перед собой и 
близкими, ненадежность, крайняя изворотливость, 
граничащая со лживостью и безответственным фан-
тазированием, ослабление рефлексии.

Организация исследования по изучению семейно-
родительских отношений осужденных, имеющих ал-
когольную зависимость

Исследование проводилось на базе ИК-12 УФСИН 
России по Вологодской области. Выборка эмпи-
рического исследования была сформирована из 
осужденных, имеющих алкогольную зависимость  
(150 мужчин). Для исследования была выбрана психо-
диагностическая методика С. Ю. Куприянова «Шкала 
семейного окружения» (10 шкал: сплоченность, экс-
прессивность,  конфликт, независимость, морально-
нравственный аспект, организация, контроль; всего 
90 вопросов [23]). Результаты представлены в табли-
це 1.

Таблица 1
Результаты исследования, полученные  

по методике С. Ю. Куприянова «Шкала семейного 
окружения» в группе осужденных

Шкала
Средние  
значения

Сплоченность 6,2

Экспрессивность 5,1

Конфликтность 6,4

Независимость 4,3

Ориентация на достижение 5,0

Интеллектуально-культурная ориентация 4,8

Ориентация на активный отдых 4,9

Морально-нравственный аспект 4,6

Организация 5,6

Контроль 3,6

Из данных таблицы видно, что осужденные, име-
ющие алкогольную зависимость, были ограничены 
в открытом выражении своих чувств и эмоций, по-
давляли их при общении с близкими людьми (шкала 
«Экспрессивность»). Вероятно, алкоголь позволял 
испытуемым переживать то, чего им не хватало в се-
мье, компенсировать недостающее межличностное 
общение и контакты, в связи с этим постепенно вы-
работалась биологическая и  психологическая зави-
симость от алкоголя. 

Данные таблицы также указывают, что лица, име-
ющие алкогольную зависимость, часто становились 
участниками конфликтных взаимоотношений в семье 
(шкала «Конфликтность»). При этом, находясь в кон-
фликтных семейных ситуациях, человек, как прави-
ло, имеет заниженную самооценку, демонстрирует 
неуверенность и склонность к депрессивным состо-
яниям. Также это может выражаться и в появлении 
агрессии и жестокости, ухудшении взаимоотноше-
ний с окружающими и в итоге привести к совершению 
противоправных поступков. Возможно, что данными 
лицами труднее усваиваются моральные и общекуль-
турные ценности и обнаруживаются черты характера, 
затрудняющие социализацию.

Анализ результатов исследования показал, что у 
лиц, имеющих алкогольную зависимость, низкие зна-
чения по шкалам «Независимость» и «Контроль». Это 
может свидетельствовать о слабом развитии таких 
характерологических особенностей, как стремление 
к самоутверждению, управление своим поведением, 
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самостоятельность в принятии решений, выражен-
ность иерархичности семейной организации и сте-
пень интереса членов семьи друг к другу. 

У зависимых осужденных отсутствуют социаль-
ные интересы, проявляются инфантилизм и низкий 
уровень стрессоустойчивости, отмечается узкое ми-
ропонимание, ориентированное только на получение 
объекта зависимости. Осужденные данной катего-
рии затрудняются в установлении коммуникативных 
связей и боятся устойчивых отношений, поэтому 
формально исполняют те социальные роли, которые 
им навязываются. При этом внешняя социабельность 
аддиктивных личностей является проявлением ма-
нипулятивного поведения с характерными для них 

неустойчивыми и  поверхностными эмоциональными 
связями. 

Также для исследования была выбрана методи-
ка В. Хьюлса «Рисунок семьи» [24], разработанная в 
1951 г. и предназначенная для выявления особенно-
стей внутрисемейных отношений (отношение к чле-
нам своей семьи, восприятие своей роли в семье, 
характеристика отношений, которые вызывают в ней 
тревожные и конфликтные чувства): в рисунке анали-
зируются последовательность изображения членов 
семьи и их занятия, пространственное расположе-
ние, качество изображения и т. д. (стандартный лист 
бумаги, карандаши и ластик, инструкция испытуемо-
му).  Результаты представлены в таблице 2.

Таблица 2

Результаты исследования, полученные по методике  
В. Хьюлса «Рисунок семьи» в группе осужденных

Признак Интерпретация
Количество  

осужденных, указавших 
данный признак (%)

Изображение полной семьи Благоприятная семейная ситуация 72

Изображение неполной семьи Неблагоприятная семейная ситуация 28

Отсутствие автора Чувство незащищенности, отверженности 24

Близкое расположение членов семьи Тесные связи, потребность в эмоциональной 
близости

68

Расстояние между членами семьи (члены се-
мьи отдалены)

Разобщение, слабость эмоциональных кон-
тактов

32

Расстояние между членами семьи (автор изо-
лирован)

Степень доверия 12

Степень аккуратности прорисовки (голова, 
руки)

Хорошее расположение духа, раскованность, 
отсутствие напряжения

28

Вид изображения (декорирование одежды) Благоприятные взаимоотношения, достаток 
внимания

28

Использование ярких цветов Наличие положительных эмоций 0

Большой размер изображенных фигур Высокая значимость изображенного объекта 28

Центральное изображение людей на рисунке Адекватный уровень самооценки 52

Наличие других признаков (природа, живот-
ные, дома)

Недостаток общения, теплых взаимоотноше-
ний

56

По результатам исследования, полученным по 
методике «Рисунок семьи», 24 % осужденных с ал-
когольной зависимостью отметили отсутствие чув-
ства общности с семьей, отвержение или неприня-
тие их  членами семьи, отсутствие эмоционального 
контакта с родными. Расположение членов семьи на 
рисунках указывает также на психологические осо-
бенности их взаимоотношений. Так, у большинства 
респондентов наблюдается близкое расположение 
членов семьи. Вероятно, это обусловлено тем, что, 
находясь в условиях изоляции, осужденные стали 
ценить эмоциональные контакты с родными. В 12 % 
случаев у осужденных с алкогольной зависимо-
стью автор на рисунках изображен изолированно от 
других членов семьи, что говорит о низкой степени  
доверия. 

У 28 % осужденных с алкогольной зависимостью 
на рисунках присутствуют элементы декорирования 
одежды, что свидетельствует о недостаточно благо-
приятных отношениях в семье и недостатке внимания 
со стороны родных. В большинстве рисунков осуж-

денных все члены семьи расположены не в централь-
ной части листа, что говорит о недостаточно стабиль-
ной самооценке. Прорисовка природы, животных, 
домов и других дополнений при рисовании может 
указывать на попытку заполнить пустоту, возместить 
нехватку близких, теплых отношений, компенсиро-
вать недостаточность эмоциональных связей. У зави-
симых осужденных в большей части рисунков пред-
ставлены данные детали. 

Результаты
В ходе проведенного исследования выявлено, что 

осужденные с зависимостью имеют изменения пси-
хики с проявлением сильных эмоций в результате 
ухода от реальности, которое выражается в деструк-
тивном поведении. Осужденные данной категории не 
ориентированы на изменение своей личности, у них 
отсутствуют планы на самообразование, мотивация 
на прогнозирование своего будущего. Отсутствие 
самоконтроля, нарушения конструктивного обще-
ния и низкая самооценка способствуют негативным 
взаимоотношениям в семье, характеризующимся от-
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сутствием чувства собственного достоинства, нару-
шением эмоциональной сферы, вызывающим труд-
ности в поддержании длительных и доверительных 
отношений. 

Для работы с данной категорией лиц целесоо-
бразно использовать специально разработанные 
психолого-педагогические программы, направлен-
ные на коррекцию искаженных семейных ценностей, 
развитие навыка восприятия информации и форми-
рование навыка установления психологического кон-
такта (примерные темы для разработки программ: 
«Семья – базовая ценность общества», «Социальная 
адаптация личности», «Развитие и формирование се-
мейных ценностей», «Семья – это семь Я» и др.).

Заключение
Употребление алкоголя является серьезной про-

блемой современного общества, поскольку оказыва-
ет негативное влияние не только на здоровье челове-
ка, но и на повышение уровня преступности в стране. 

Поэтому сотрудникам пенитенциарных учреждений 
необходимо обратить внимание на особую группу – 
осужденных с алкогольной зависимостью, которые 
отличаются перепадами настроения, депрессивны-
ми проявлениями, неуступчивыми морально-нрав-
ственными взглядами и т. д.

Изучая особенности отношения к семье данных 
осужденных, было выявлено, что у них отмечается 
негативный характер общения с близкими людьми, 
что вызывает трудности в поддержании длительных 
и доверительных взаимоотношений. Основными за-
дачами коррекционной работы будут являться разви-
тие чувства уважения и принятия членов семьи, фор-
мирование ответственного отношения к семейным 
связям и обязательствам, а также понимание необ-
ходимости семьи и планирования будущих семейных 
отношений для предотвращения рецидива и установ-
ления социально полезных связей с родственниками, 
которые их ждут на свободе.
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