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Аннотация. Представлены результаты исследования образа родителей несовершеннолетних, со-
держащихся в следственном изоляторе, сравнение этих образов с детьми, не имеющими противо-
правного поведения. Установлено наличие различий между указанными группами подростков. 
Отмечается, что несовершеннолетние, находящиеся в следственном изоляторе, воспринимают 
обоих родителей как более директивных, агрессивных, ощущают свою исключенность из семьи и 
наличие проблем в детско-родительских отношениях. Выясняется, что подростки, находящиеся в 
следственном изоляторе, чаще упоминают употребление родителями алкоголя, восприятие себя как 
плохого, создающего проблемы родителям. Полученные результаты подчеркивают необходимость 
формирования позитивного образа родителей и своего места в семье, восстановления детско-
родительских отношений для эффективной реадаптации несовершеннолетних правонарушителей. 
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parents as directive and aggressive; they feel themselves excluded from their families, and admit having 
problems with parent-child relationships. Adolescents held in a pretrial detention facility frequently men-
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restore parent-child relationships for effective re-adaptation of juvenile offenders. 
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Введение 

Взаимодействие между родителями и детьми оказывает существенное вли-
яние на их эмоциональное, социальное и физическое развитие. Несовершенно-
летние очень восприимчивы к влиянию своих родителей, и ощущение связи и 
безопасности с родительской фигурой играет ключевую роль в их становлении и 
развитии. Положительные взаимоотношения с родителями обеспечивают детям 
стабильность и эмоциональную поддержку, что способствует их психологиче-
скому благополучию. Между тем дети могут также столкнуться с отрицатель-
ными действиями или неприятием со стороны родителей. Это может привести к 
различным проблемам, таким как чувство небезопасности, низкая самооценка, 
конфликты с окружающими и даже поведенческие проблемы. 

Семья и родители играют главную роль в социализации ребенка, так как 
они являются первым коллективом, в котором ребенок учится правилам и нор-
мам, являются примером для подражания, в семье формируются положительные 
и отрицательные качества. То, как ребенок воспринимает своих родителей, вли-
яет на его поведение и определяет его развитие. Учет индивидуальных особен-
ностей этого восприятия и возможность его корректировки имеют большое зна-
чение для формирования личности ребенка и его внутреннего мира [Давыдов-
ская, 2017, с. 142]. Ряд исследований показывает большую предрасположен-
ность к девиантому поведению подростков из неполных семей, находящихся на 
обучении в интернатах [Басалаева, Захарова, 2024; Соколов, 2012]. 

Образ матери и образ отца у подростка относятся к образу Другого и явля-
ются частью образа мира. Образ зависит от психических явлений: воображения, 
способностей индивида, его установок, интересов, эмоций, мотивов. Образ мо-
жет быть передан через метафору, слова, рисунок, символ [Гончарова, 2012, 
с. 33]. В большинстве случаев представления о матери у подростков более диф-
ференцированы, чем об отце, при этом исследования выборки подростков пока-
зывают согласованность и схожесть образов матери [Фомичесва, 2005]. Присут-
ствие отца и его образ формируют дальнейшие представления о себе сыновей и 
дочерей [Krampe, 2003], в ряде исследований показано преобладание негатив-
ных характеристик в образе отца у детей с аддиктивным поведением [Акимова, 
Усцева, 2010]. 

В подростковом возрасте отношения с родителями переходят на качествен-
но новый этап. Специфика взаимоотношений «подросток – семья» обусловлена 
в первую очередь задачами формирования и осознания подростком своей иден-
тичности, коренными преобразованиями мотивационной сферы. У подростка 
одновременно сосуществуют два типа потребностей: потребности в автономии, 
уважении, самоопределении и потребности в поддержке и присоединении к се-
мейному «мы» [Корнишина, 2020]. Подростку необходимо понимание со сторо-
ны родителей, точно так же, как и родителям со стороны подростка. Понимание 
между родителями и подростками – важнейшее условие счастливой семейной 
жизни. Понимание между людьми в большей степени обусловлено спецификой 
их восприятия друг друга [Елагина, 2022]. При этом к подростковому возрасту 
восприятие родителей становится более критичным, происходит снижение каче-
ства детско-родительских отношений [Катеринина, 2024], что может влиять на 
появление проблем в поведении детей.  
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С целью изучения особенностей образа родителей несовершеннолетних, 
содержащихся в следственном изоляторе, А. Д. Крауялис под нашим руковод-
ством было организовано исследование.  

Гипотеза исследования заключалась в предположении, что образ родителей 
у несовершеннолетних, находящихся в следственном изоляторе, имеет свои осо-
бенности: родители воспринимаются как агрессивные и отстраненные, присут-
ствует восприятие отношений в семье как проблемных.  

Организация и методы исследования 

Для достижения поставленной цели и проверки выдвинутой гипотезы были 
использованы следующие психодиагностические методики: опросник «Под-
ростки о родителях», тест «Незаконченные предложения» (сокращенный вари-
ант методики В. Михала), методика «Рисунок семьи» (Л. Корман). В качестве 
математических методов обработки данных были взяты U-критерий Манна – 
Уитни, F-критерий Фишера. 

Исследование проводилось на базе Следственного изолятора № 1 ГУФСИН 
России по Нижегородской области, Изолятора временного содержания подозре-
ваемых и обвиняемых г. Нижнего Новгорода, МБОУ «Катунинская СШ». В ис-
следовании принимали участие 40 человек. Выборка разделена на две группы. 
Экспериментальная группа 1 – 20 чел., несовершеннолетние осужденные муж-
ского пола, содержащиеся в следственном изоляторе (15–16 лет), у всех полные 
семьи, но 15 % несовершеннолетних воспитываются отчимом. В отношении 
всех несовершеннолетних на момент проведения исследования был вынесен об-
винительный приговор. Экспериментальная группа 2 – 20 чел. мужского пола, 
обучающиеся 9-го класса (15–16 лет), у всех полные семьи. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Рассмотрим результаты обработки данных, полученных в итоге исследова-
ния с помощью ранее указанных методик. В табл. 1 приведены результаты срав-
нения показателей между экспериментальными группами по методике «Под-
ростки о родителях».  

Таблица 1 
Сравнение значений, полученных при помощи опросника  
«Подростки о родителях» в экспериментальных группах 

Шкалы 

Отец Мать 

Экперим. 
группа 

1 

Экперим.
группа 

2 

Значимость  
различий  

по критерию  
U-Манна – Уитни 

Экперим.
группа 

1 

Экперим.
группа 

2 

Значимость  
различий 

по критерию 
 U-Манна – Уитни 

Позитивный интерес 1,1 2,9 

зона  
значимости 

1,1 3,8 

зона  
значимости 

Директивность 3,4 1,15 3,25 1,5 
Враждебность 3,55 1,3 4 1,2 
Автономность 3,25 1,15 3,75 1,35 

Непоследовательность 3,35 2,3 4,3 1,85 
 

По результатам видно, что статистически значимые различия между экспе-
риментальными группами имеются по всем шкалам и в отношении обоих роди-
телей. 
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Несовершеннолетние, находящиеся в местах лишения свободы, имеют бо-
лее выраженные показатели в отношении директивности, враждебности, авто-
номности и непоследовательности. У детей из экспериментальной группы, орга-
низованной в школе, в отношении обоих родителей более выражены показатели 
позитивного интереса. 

Фигуры родителей в восприятии несовершеннолетних, находящихся в 
следственном изоляторе, представляются агрессивными, враждебными, суровы-
ми, авторитарными, родители ощущаются отстраненными, ориентированными 
только на себя, при этом если показатели директивности выше у отца, то враж-
дебность, автономность и непоследовательность проявляются сильнее в воспри-
ятии детей у матерей. 

У второй экспериментальной группы высокие показатели по шкале пози-
тивного интереса у обоих родителей, выше у матерей, которые традиционно 
больше внимания уделяют воспитанию детей. Ребенок нуждается в поддержке и 
помощи матери, принимает ее мнение, склонен соглашаться с ней. Такие формы 
как властность, подозрительность отрицаются.  

Таким образом, несовершеннолетние, находящиеся в следственном изоля-
торе, чувствуют отстраненность своих родителей, непоследовательность их дей-
ствий, приписывают им агрессию и враждебность. Тогда как несовершеннолет-
ние, не находящиеся под стражей, чувствуют принятие и поддержку родителей, 
особенно матерей.  

Рассмотрим результаты, полученные по методике «Незаконченные предло-
жения», где подросткам предлагалось завершить по 3 предложения о матери, 
отце и семье (табл. 2). 

Таблица 2 
Распределение ответов на незаконченное предложение «Я люблю маму, а она…»  

в экспериментальных группах 

Выбор ответа 

Количество ответов, % 
Значимость различий  
по критерию Фишера Эксперим. группа 1 

(правонарушители) 
Эксперим. группа 2 

 (школьники) 

Меня 30 70 зона значимости 
Папу 50 30 зона незначимости 

Папу нет 20 0 зона незначимости 
 

Анализируя результаты, можно отметить, что половина несовершеннолет-
них правонарушителей (50 %) отвечают, что мама любит папу, а его самого 
лишь 30 % отпрошенных. Это может говорить о непринятии ребенка матерью в 
его восприятии, при этом часть детей отмечает, что и папу мама не любит. Ответ 
«я люблю маму, а она меня» дали больше половины школьников (70 %), что 
может свидетельствовать о хороших отношениях между матерью и сыном, где 
присутствует любовь, поддержка, понимание. Разница между группами в этом 
варианте ответа статистически значима.  

Из табл. 3 видно, что 40 % несовершеннолетних обеих групп отмечают, что 
мама работает, что связано с загруженностью женщин рабочими и семейными 
делами. Гораздо большее количество представителей экспериментальной груп-
пы 2 воспринимают маму как довольную, она «улыбается», среди несовершен-
нолетних правонарушителей значительно меньше таких ответов (10 %), эти раз-
личия статистически значимы. При этом 30 % несовершеннолетних, находящих-
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ся под стражей, считают, что мама без них отдыхает. Это показывает, что несо-
вершеннолетние правонарушители воспринимают маму менее позитивно, часть из 
них считают, что приносят ей проблемы и волнения, а без них маме спокойнее.  

Таблица 3  
Распределение ответов на незаконченное предложение «Мама чаще всего…»  

в экспериментальных группах 

Выбор ответа 

Количество ответов, % 
Значимость различий 
по критерию Фишера Эксперим. группа 1  

(правонарушители) 
Эксперим. группа 2 

 (школьники) 

Переживает за меня 20 10 зона незначимости 
Улыбается 10 40 зона значимости 
Работает 40 40 зона незначимости 

Отдыхает без меня 30 10 зона незначимости 

 
Анализируя результаты завершения предложения «Моя мама и я…», значи-

тельную разницу мы можем увидеть в ответе несовершеннолетних правонару-
шителей в завершении предложения, так как 35 % отпрошенных ответили, что 
не общаются с мамой (у экспериментальной группы 2 таких ответов нет). Это 
может свидетельствовать о том, что мама предпочитает проводить время без ре-
бенка и не интересуется его жизнью. Также 40 % несовершеннолетних правона-
рушителей соотносят себя и маму как семью, что может говорить о теплых от-
ношениях между мамой и сыном. Больше половины человек в эксперименталь-
ной группе 2 (60 %) дали ответ «семья», что также может свидетельствовать о 
хороших взаимоотношениях между матерью и сыном.  

Рассмотрим распределение ответов испытуемых экспериментальных групп 
при завершении предложений об отце, результаты представлены в табл. 4. 

Таблица 4 
Распределение ответов на незаконченные предложения об отце в группах 

Выбор ответа 

Количество ответов, % 
Значимость различий 
 по критерию Фишера Эксперим. группа 1 

(правонарушители) 
Эксперим. группа 2 

(школьники) 

Незаконченное предложение «Папа иногда…» 
Ругается на меня 75 40 зона неопределенности 

Выпивает 15 0 зона незначимости 
Радует меня 0 60 зона значимости 

Незаконченное предложение «Я хочу, чтобы папа…» 
Бросил пить 50 20 зона неопределенности 

Проводил время со мной 40 60 зона незначимости 
Занялся своим здоровьем 10 20 зона незначимости 

Незаконченное предложение «Папа и я…» 
Семья 20 20 зона незначимости 
Друзья 35 70 зона неопределенности 

Не общаемся 45 10 зона незначимости 

 
По результатам видно, что большинство ответов у несовершеннолетних 

правонарушителей «папа иногда ругается на меня», из чего мы можем предпо-
ложить, что отношения между отцом и сыном напряженные, отец может прояв-
лять злость и агрессию к сыну. Это может быть связанно с подавлением своих 
эмоций и выражением их на сына. Также 15 % правонарушителей отмечает, что 
отец иногда выпивает, последствием этого тоже может быть агрессия. Больше 
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половины школьников ответили, что отец их радует (60 %), что отмечает с пози-
тивной стороны отношения отца и сына, но есть и часть ответов, связанных с 
выражением отцовского недовольства.  

По результатам, представленным в табл. 4, видно, что несовершеннолетние 
правонарушители практически не проводят время со своими отцами. Ответ о 
желании, чтобы их папа бросил пить, дали 50 % испытуемых, чуть меньше по-
ловины ответили, что хотели бы, чтобы папа проводил больше времени с ними 
(40 %). Из чего можно сказать, что ребенок воспринимает себя обделенным от-
цовским вниманием, предоставлен сам себе и видит негативный пример отца. 
Также больше половины опрошенных школьников дали ответ, что хотели бы, 
чтобы папа проводил больше времени с ними (60 %), занялся своим здоровьем 
(20 %), бросил пить (20 %). Из чего можно отметить, что отношения между сы-
новьями и отцами мало поддерживаются, и присутствует недостаток внимания и 
заботы.  

Почти половина несовершеннолетних правонарушителей отметили, что не 
общаются с папой (45 %), что может быть причиной загруженности отцов на 
работе, нейтрального отношения к жизни ребенка, попустительского стиля вос-
питания, отвержения фигуры отца (незаконченное предложение «Папа и я…»). 
Больше половины экспериментальной группы 2 (70 %) считают себя и папу дру-
зьями, что может говорить о хороших взаимоотношениях, доверительном стиле 
общения, отношениях на равных. 20 % обеих групп отметили себя и папу как 
семью, что говорит о четкой идентификации себя в семейных отношениях.  

Следующие 3 предложения предполагали завершение, связанное с характе-
ристиками семьи и своего положения в ней. Рассмотрим ответы, которые давали 
испытуемые. 

При завершении предложения «Я в семье…» испытуемые чаще всего опи-
сывают свою ролевую позицию (варианты ответов: старший сын, младший сын, 
один ребенок, трудный ребенок), практически половина опрошенных несовер-
шеннолетних являются одним ребенком в семье (50 и 45 %). Считают себя труд-
ными детьми 35 % опрошенных несовершеннолетних правонарушителей 
(школьники – 10 %), что может быть навязано взрослыми, возможно, они слы-
шали эти слова в свой адрес от родителей либо из-за ограничения свободы счи-
тают себя обузой для родителей, приносящей трудности и проблемы. Различия 
между группами в завершении предложений статистически незначимы.  

Исходя из результатов ответов на незаконченное предложение «Близкие 
думают обо мне, что я…», можно сказать, что несовершеннолетние правонару-
шители придерживаются мнения, что близкие думают о них плохо, не верят в 
исправление и оценивают поведение как отрицательное («плохо себя веду» – 
35 %, «вспыльчивый» – 30 %, тогда как в экспериментальной группе по 20 % 
таких ответов) Кроме того, подростки из следственного изолятора давали ответ 
«не исправлюсь» (35 %), которого не было у детей из второй группы. Это может 
быть связано с разочарованием близких несовершеннолетних правонарушите-
лей, их требовательным отношением, критической оценкой, отсутствием под-
держки. В экспериментальной группе 2 больше половины испытуемых (60 %) 
дали ответ, что близкие думают о них хорошо, что может свидетельствовать о 
теплых отношениях в семье, поддержке и понимании со стороны близких.  
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У правонарушителей из СИЗО таких ответов не было, что показывает противо-
положную атмосферу в семье. 

При завершении предложения «Отношения в моей семье…» половина 
несовершеннолетних правонарушителей (50 %) отметили «плохие» отношения в 
семье, что подтверждает уже описанные особенности образа родителей детей, 
находящихся в следственном изоляторе (в экспериментальной группе 2 только 
10 % таких ответов). В семьях правонарушителей отсутствует контроль, внима-
ние со стороны отца и матери, родители заняты работой и домашними делами, 
отец показывает плохой пример, употребляя алкоголь и проявляя агрессию в 
отношении сына, также отмечается отсутствие общения в семье. Лишь 10 % 
несовершеннолетних правонарушителей дали ответ, что отношения в семье от-
личные. В экспериментальной группе 2 больше половины ответили, что отно-
шения в семье хорошие (30 %) и отличные (40 %), что свидетельствует о добро-
желательных, взаимопроникающих отношениях, где ребенка любят, ценят и 
уделяют ему внимание.  

Проективная методика «Рисунок семьи» в дополнение к стандартизирован-
ному опроснику способствует в полной мере рассмотрению актуальной пробле-
мы взаимодействия подростков и родителей. Анализ рисунков позволил выде-
лить различные признаки образа отца и матери у несовершеннолетних, находя-
щихся в следственном изоляторе, и обучающихся общеобразовательной школы. 
В табл. 5 представлена статистическая проверка значимости различий по основ-
ным показателям анализа рисунков. 

Таблица 5 
Результаты сравнения показателей интерпретации рисунков экспериментальных групп 

Показатель интерпретации рисунка 

Эксперим. группа 1 
(несовершеннолет-
ние, содержащиеся

 в следственном 
изоляторе), % 

Эксперим. 
группа 2 

(школьники), 
% 

Критерий  
Фишера 

Изображение себя на рисунке 20 100 

зона  
значимости 

Изображение членов семьи 
(сплоченность – держатся за руки) 

10 65 

Особенности 
изображения  

семьи 

Отсутствие изображения лица 65 5 
Упрощенная схема тела  

(символы) 
80 20 

Количество деталей  
(животные, пейзаж, коляска) 

15 50 

Декорирование  
(одежда, очки, украшения) 

15 60 

Использование цвета 20 90 

Изображения в полный рост 70 80 
зона  

незначимости 

Количественная и качественная обработка рисунков показала, что несовер-
шеннолетние, содержащиеся в следственном изоляторе, выражают образ семьи 
через растения (цветы, деревья) – 25 % всех рисунков; образ семьи через символы 
(фигуры, палочки) – 35 %; в образе выделены черты внешнего облика (одежда, 
обувь, очки, аксессуары, прически) – 15 %; выполненные в цвете – 20 %; встреча-
ется негативный образ родителей (оскал, с бутылкой) – 25 %; изображения без 
лица – 65 %; образы в полный рост – 70 % рисунков; изобразил сам себя – 20 %.  
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Дети, обучающиеся в общеобразовательной школе, видят образ семьи, где 
присутствует мама и папа – 95 % всех рисунков; изобразили себя – все школь-
ники (100 %); изображения, выполненные простым карандашом или синей руч-
кой (без цвета) – 10 %; изображения в полный рост – 80 % рисунков; изображе-
ния домашних животных – 85 %; образы с прорисованным лицом (брови, глаза, 
рот, нос) – 90 %; изображение со спины – 5 %; образ семьи в виде портрета (го-
лова, лицо, шея) – 20 %; изображения, где члены семьи держатся за руки, – 65 % 
рисунков.  

Несовершеннолетние, находящиеся в следственном изоляторе, в основном 
нарисовали рисунки без цвета, только простым карандашом или синей ручкой, 
что может говорить об отстраненности, нежелании выполнять задание, безраз-
личии или желании закрыться. В 80 % рисунков ребенок не изобразил себя, это 
говорит о несформированности чувства общности в семье. Отсутствие в рисунке 
«я» более характерно для детей, чувствующих отвержение, неприятие. На ри-
сунках, где ребенок сам себя изобразил, это всего 20 % из группы, прослежива-
ется значительно меньший образ, чем других членов семьи, это может свиде-
тельствовать о том, что ребенок чувствует свою незначительность, ненужность; 
требует опеки, заботы со стороны родителей. Также можно отметить, что изоб-
ражения себя на этих рисунках представлено с краю, подальше от мамы и папы, 
что чаще всего является признаком ревности к другим детям или признаком 
ненужности, обузы в доме. Больше половины рисунков с изображением очень 
маленьких фигурок, что может быть связано с тревожностью, чувством небез-
опасности.  

Сюжет большинства рисунков испытуемых экспериментальной группы 1 
прост – изображение членов семьи в виде групповой фотографии, присутству-
ющие висят в воздухе, без какой либо опоры. В 65 % случаев люди на рисунках 
изображены без лица, нет ни глаз, ни рта, ни носа, только контур головы, чаще 
всего это результат выражения протеста по отношению к изображаемому, из-за 
которого ребенок, очевидно, переполнен негативными эмоциями. Изображение 
себя без лица – признак отчужденности в семье и нарушение общения с людьми. 
В 10 % рисунков на лице у мамы выделен рот, что может говорить о постоянных 
нотациях, нравоучениях с ее стороны. В 95 % случаев на рисунках у людей нет 
пальцев на руках, что может говорить о замкнутости, вытесненной агрессии; 
отсутствие ступней – ощущение небезопасности. Небрежное или схематическое 
изображение может говорить об отсутствии эмоциональной привязанности к 
объекту рисования; конфликтном отношении, также это может говорить о не-
умении рисовать. 

Увеличение состава семьи присутствует в рисунках школьников, там они 
изображают бабушек, дедушек, домашних животных, что может свидетельство-
вать о необходимости большего эмоционального контакта в семье. Также на ри-
сунках мы можем наблюдать сплоченность семьи, изображение членов семьи с 
соединенными руками, объедение их в общей деятельности являются показате-
лями психологического благополучия, включенности в семью, за исключением 
тех случаев, когда близкое расположение фигур – это попытка ребенка объеди-
нить, сплотить семью. В большинстве рисунков (90 %) использованы яркие цве-
та, такие как зеленый – независимость, уверенность, состояние равновесия, 
красный – символизирует активность, силу воли, желтый – оптимизм, любозна-
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тельность, настрой. В большинстве случаев школьники первыми отобразили на 
листе бумаге маму. То, что нарисовано первым, – самое важное для ребенка, это 
главный член семьи, эмоционально самый близкий. Все 100 % ребят изобразили 
себя на рисунке, большинство изобразили себя в центре, между мамой и папой, 
что может говорить о том, что ребенок ощущает себя нужным и необходимым в 
доме. В 20 % случаев рисунки выполнены в виде портрета и тщательно прори-
сованного лица, очевиднее всего, ребенок хотел показать, как важен и значим 
каждый член семьи.  

Изучение образа родителей несовершеннолетних с помощью проективного 
рисунка позволило выделить следующие закономерности: чаще всего присут-
ствует целостный образ в полный рост; рисунки являются более схематичными 
и символичными; в основном изображают и маму, и папу; чаще изображают ма-
му, папу, сестру или брата несовершеннолетние, находящиеся в следственном 
изоляторе, а обучающиеся в школе чаще изображают животных; рисунки отра-
жают информацию о положении ребенка в семье: отстранённость, ненужность, 
благополучие, сплочённость. По большинству показателей присутствуют значи-
мые различия в интерпретации изображений.  

Таким образом, проективный рисунок позволяет изучать образ матери и 
образ отца подростков более глубоко и содержательно. Можно сделать вывод, 
что несовершеннолетие, содержащиеся в следственном изоляторе, чувствуют 
следующее: отстраненность, желание закрыться от мира, отвержение семьи, 
ненужность, потребность в заботе, ревность к одному из родителей или брату, 
сестре, замкнутость, небезопасность. Школьникам присуще следующее: потреб-
ность в равноправии, психологическое благополучие, сплоченность семьи, 
наличие ярких красок и положительных эмоций, важность одного из родителя, 
ощущение нужность в семье, желание быть в центре внимания, значимость, 
эмоциональное благополучие, чувство поддержки и направления со стороны 
родителей.  

Выводы 

Исследование показало, что у несовершеннолетних, содержащихся в след-
ственном изоляторе, образ родителей связан с агрессией и непринятием, у них 
нарушено формирование целостного образа семьи, наблюдается отстраненность 
и негативные переживания в детско-родительских отношениях. Тогда как 
школьники экспериментальной группы 2 демонстрируют психологическое бла-
гополучие, ощущение принятий и заботы, более позитивно воспринимают роди-
телей. Несовершеннолетние, попавшие в следственный изолятор, часто нужда-
ются в поддержке от родителей, понимании, принятии их стороны, заботе и 
важности, помощи, общении. Данное состояние несовершеннолетних заслужи-
вает внимания и контроля со стороны психолога, вдобавок необходима эффек-
тивная психологическая работа по формированию позитивного отношения к се-
бе и родителям.  

Актуальным вопросом является восстановление детско-родительских от-
ношений в целом и их качества в частности, так как во многом эти отношения 
оказывают влияние на эффективность процесса реадаптации как в период отбы-
вания наказания несовершеннолетними, так и после него, а также становятся 
основой предотвращения рецидивов. 
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