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Аннотация. Представлены результаты эмпирического исследования взаимосвязи между длитель-
ностью ремиссии и особенностями субъективной картины мира у взрослых с зависимостью от 
психоактивных веществ (ПАВ). В ходе исследования изучены следующие характеристики субъ-
ективной картины мира: образ отца и матери, субъективные факторы развития, суверенность 
психологического пространства. В исследовании приняли участие 109 взрослых с зависимостью 
от ПАВ, находящиеся на разных сроках ремиссии: от 2 недель до 2 месяцев (группа “реабилита-
ция”, 52 чел.); от 2 месяцев до 8 лет (группа “ремиссия”, 58 чел.). Были использованы методи-
ки: модификация опросника “Поведение родителей и отношение подростков к ним” (ADOR), 
опросник “Суверенность психологического пространства” (СПП) C.К. Нартовой-Бочавер; 
опросник выявления субъективной картины развития (СКР) Н.Л. Васильевой. В результате ис-
следования выявлены различия в субъективной картине мира между респондентами, находящи-
мися в состоянии ремиссии, и проходящими реабилитацию зависимости от ПАВ. В частности, у 
респондентов, длительно воздерживающихся от употребления психоактивных веществ, пред-
ставления об отце и матери в большей степени имеют негативную окраску, чем в группе реаби-
литации; в субъективной картине мира взрослых, проходящих реабилитацию, отражается 
нахождение в стационаре; в субъективной картине мира взрослых, находящихся в стадии ремис-
сии, увеличивается представленность их внутреннего мира и семейных отношений. 
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На сегодняшний день проблема аддиктивного 
поведения “достигла глобального масштаба” [3, 
с. 307]. На 2015 год установлено, что 4.9% (240 
миллионов человек) взрослых страдают от зави-
симости от алкогольных веществ. Было установ-
лено, что порядка 3.5% мировой популяции 
употребляют марихуану и 0.3% мировой попу-
ляции употребляют инъекционные наркотики. 
[40]. Г.М. Энтин указывает, что за 20 лет  коли- 

чество лиц, потребляющих ПАВ, увеличилось в 
29.3 раза [25]; а в соответствии с работой 
П. Карлсона, в России отмечаются самые высо-
кие показатели потребления ПАВ [33].  

Кроме того, в исследованиях отмечается низ-
кая эффективность программ реабилитации. В 
исследованиях показано, что около 70% зависи-
мых, прошедших программу реабилитации, воз-
обновляют неконтролируемое потребление ПАВ  
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[14; 32]. В связи с этим актуальной задачей ста-
новится изучение изменений, которые происхо-
дят у пациентов в связи с отказом от ПАВ и 
увеличением срока ремиссии [41]. 

Так, в исследованиях рассматриваются объек-
тивные факторы, связанные с продолжительно-
стью ремиссии: объем получаемых услуг, тип 
финансирования программ, тяжесть симптомов 
зависимости, психиатрический статус, тяжесть 
семейных проблем и др. [41; 42]. В других ис-
следованиях рассматривается связь продолжи-
тельности ремиссии с различными характери-
стиками пациентов: личностные черты [28; 48]; 
характеристики Я-концепции, самооценка [20]; 
проявление стресса [21]; жизненные ценности, 
локус контроля [19] и др. 

Для более глубокого понимания феномена 
зависимости следует дополнить данные исследо-
вания изучением характеристик субъективного 
мира личности. Под субъективной картиной ми-
ра понимается психическая модель объективного 
мира, которая формируется в процессе развития 
и окрашивает мысли, переживания человека и 
формирует его поведение [45]. Особое значение 
имеет то, что функции субъективной картины 
мира не ограничиваются пассивным отражени-
ем, а, наоборот, имеют функцию активного кон-
струирования восприятия мира и играют важную 
роль в формировании эмоциональных особенно-
стей личности и поведения [8; 34]. 

При этом наибольший интерес вызывает изу-
чение тех характеристик субъективного мира, 
которые активно закладывались в процессе 
формирования зависимости. 

В исследованиях рассматриваются следующие 
факторы формирования зависимости: роль дис-
функциональных семейных отношений [26; 30; 
46]; роль травматических переживаний [2; 13; 
35; 39]; роль отношений с матерью и отцом [27; 
30]; нарушение развития в определенные воз-
растные периоды [24; 43]; роль отношения при-
вязанности [12; 31]. 

Данные условия развития интенсивно дей-
ствуют на человека в детско-юношеском возрасте 
и интериоризируются, становясь частью субъек-
тивной картины мира взрослого человека [45]. 

Таким образом, при реабилитации взрослых с 
зависимостью от ПАВ становится актуальным не 
столько изучение “истории воздействия различ-
ных патогенных факторов на пациента”, сколько 
отражение ранее действующих факторов в его 
субъективной картине мира в настоящий мо-
мент. Понимание динамики характеристик субъ-
ективной картины мира позволяет выстраивать 
мишени психотерапевтической работы с зависи-

мыми от ПАВ и механизмы преодоления зави-
симости от ПАВ. 

У взрослых с зависимостью от ПАВ представ-
ляется актуальным изучение следующих компо-
нентов субъективной картины мира: 

1. Образ отца и матери. Традиционно обра-
зам отца и матери отводится важная роль в 
формировании эмоциональных особенностей 
личности и поведения [37]. Данные положения 
подтверждаются в эмпирических исследованиях, 
где рассматривается связь между образами отца 
и матери и различными нарушениями личности 
и удовлетворенностью жизнью [29; 44]. Также 
образы матери и отца исследуются в контексте 
зависимого поведения [6; 11; 47]. В исследова-
ниях показано, что у взрослых с зависимостью 
от ПАВ в отличие от лиц, не страдающих зави-
симостью, образ отца является более директив-
ным и непоследовательным; образ матери явля-
ется более враждебным, директивным, и непо-
следовательным. Однако в данных исследовани-
ях не раскрывается вопрос относительно дина-
мики особенностей образа отца и матери в про-
цессе реабилитации. При этом раскрытие данно-
го вопроса может быть полезным для понима-
ния механизмов формирования и преодоления 
зависимого поведения. 

2. Психологическое пространство личности. В 
последние годы широкое распространение полу-
чили исследования психологического простран-
ства личности, в частности, такой ее характери-
стики как суверенность (целостность, независи-
мость). Целостность психологического про-
странства изучалась в контексте невротизации 
личности, нарушения пищевого поведения и др. 
[9; 10]. Однако на сегодняшний день особенно-
сти целостности психологического пространства 
личности у зависимых от ПАВ изучены недоста-
точно. Так, существуют исследования, в которых 
рассматривается связь между суверенностью 
психологического пространства, аутентичностью 
и аддиктивным поведением у подростков [1]; 
было показано, что у подростков с зависимо-
стью от ПАВ целостность психологического 
пространства ниже, чем у подростков без зави-
симости [23]. Также было показано, что показа-
тели целостности психологического простран-
ства у взрослых с зависимостью от алкогольных 
веществ достоверно ниже, чем у взрослых, не 
имеющих зависимости. Однако в исследованиях 
не рассматриваются особенности целостности 
психологического пространства у взрослых с за-
висимостью от ПАВ на различных сроках ре-
миссии.  

3. Репрезентация факторов развития. Под ре-
презентацией факторов развития понимается 
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представления человека о факторах, которые 
оказали наиболее сильное влияние на его разви-
тие. Субъективные представления о детстве свя-
заны с удовлетворенностью жизнью и играют 
важную роль в формировании эмоциональных 
особенностей личности и поведения [4; 44]. При 
этом данные факторы являются значимой ча-
стью субъективного мира и оказывают влияние 
на поведение человека [45]. При эмпирическом 
изучении репрезентации факторов развития бы-
ли выделены различные категории (напр., 
“оценка социума”, “фантазирование”, “семей-
ные отношения”) которые соотносятся с раз-
личными аспектами психического развития [5]. 
В исследованиях изучается связь между воспри-
ятием детства и различными характеристиками у 
взрослых с зависимостью от ПАВ [6; 38]. Однако 
в данных исследованиях не рассматриваются 
изменения репрезентации факторов развития у 
взрослых с зависимостью от ПАВ на разных 
сроках ремиссии. При этом раскрытие данного 
вопроса может быть полезным при построении 
терапевтических мишеней в программах реаби-
литации и понимании процесса преодоления 
зависимого поведения. 

Таким образом, целью данного исследова-
ния является выявление особенностей субъек-
тивной картины мира у взрослых с зависимо-
стью от ПАВ на разных сроках ремиссии. 

Рассматриваемые параметры изучения субъ-
ективной картины мира: 

– образ отца и образ матери; 

– суверенность (целостность) границ психо-
логического пространства; 

– репрезентации факторов развития.  

Гипотеза исследования: субъективная кар-
тина мира у взрослых с зависимостью от ПАВ 
различается представлениями о поведении от-
ца и матери, репрезентациями факторов разви-
тия; восприятием целостности границ психо-
логического пространства на разных сроках 
ремиссии. 

Теоретической базой исследования послужи-
ла концепция Дж. Сандлера о репрезентативном 
мире личности [45], личностных смыслах 
А.Н. Леонтьева [15], линий развития А. Фрейд 
[37]. В данных концепциях показано, что субъ-
ективный мир личности – это очень широкое 
поле и при его исследовании приходится выби-
рать факторы, которые являются предметом изу-
чения. В данном исследовании были выбраны 
факторы, которые отображают особенности раз-
вития личности в детско-юношеском возрасте. 

 

МЕТОДИКА 
 

Участники исследования. В исследовании при-
нимали участие взрослые люди, испытывающие 
зависимость от алкогольных и наркотических ве-
ществ (экспериментальная группа, 109 человек). 
Объединение лиц, зависимых от алкогольных и 
наркотических веществ, в одной группе связано с 
общими механизмами развития аддиктивного по-
ведения [2; 17]. 

Участники исследования с зависимостью от 
ПАВ находились на разных сроках ремиссии и по 
этому критерию были разделены на две группы: 
группа “реабилитация” и группа “ремиссия”. В 
группу “реабилитация” вошли пациенты нарко-
логических клиник, участвующие в реабилитаци-
онной программе, разработанной на основе 
Миннесотской программы реабилитации. Срок 
ремиссии пациентов данной группы составляет 
от 2 недель до 2 месяцев. В группу “ремиссия” 
вошли пациенты, имеющие установленный диа-
гноз зависимости от ПАВ со сроком ремиссии от 
2 месяцев до 8 лет. Участники данной группы 
проходили исследование в рамках движения АА 
(анонимные алкоголики) и АН (анонимные 
наркоманы), где им были предложены идентич-
ные бланки для заполнения. 

1. Описание характеристик группы “реабили-
тация” (срок ремиссии от 2 недель до 2 месяцев):  

Объем выборки — 52 человека (из них 63% — 
мужчины, 37% — женщины). 56% участников 
группы имеют зависимость от наркотических ве-
ществ, 44% — от алкогольных веществ. Высшее 
образование у 41%, незаконченное высшее — у 
24%, среднее специальное — у 12%, другое — у 
23% (незаконченное среднее специальное, среднее 
образование). Средний возраст — 34,5 лет, среднее 
количество обращений за помощью в наркологи-
ческие клиники — 3,5 раз, средний срок употреб-
ления — 13 лет. 

2. Описание характеристик группы “ремиссия” 
(срок ремиссии от 2 месяцев до 8 лет): 

Объем выборки — 58 человек (из них 45% — 
мужчины, 55% — женщины). Из них с зависимо-
стью от наркотических веществ — 53%, с зависи-
мостью от алкогольных веществ — 47%. Высшее 
образование у 32%, незаконченное высшее — у 
28%, среднее специальное — у 28%, другое — у 
12% (незаконченное среднее специальное, среднее 
образование). Средний возраст — 32 года, среднее 
количество обращений за помощью — 5, средний 
срок ремиссии — 3 года, средний срок употребле-
ния — 17 лет.  

Группы были сравнены по характеристикам: 
пол, возраст, образование. Анализ показал, что  
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по данным параметрам группы не различаются, 
что показывает адекватность сравнения выборок 
при проведении дальнейшего статистического 
анализа.  

Методика и процедура исследования. В иссле- 
довании применен следующий психодиагности-
ческий инструментарий: 

1. Модификация опросника “Поведение роди-
телей и отношение подростков к ним” 
(ADOR) [7]. Оригинальный опросник предпола-
гает изучение актуальной ситуации взаимодей-
ствия подростка с родителями (матерью и отцом). 
Модификация для изучения образа матери и отца 
для взрослых заключается в том, что вопросы 
опросника переведены из настоящего времени в 
прошлое. Так, например, вопрос опросника 
“Считает, что у меня должно существовать много 
правил, которые я обязан выполнять” модифи-
цируется в “Считал, что у меня должно суще-
ствовать много правил, которые я обязан выпол-
нять”. Таким образом, данные воспоминания от-
ражают образы отца и матери в субъективной 
картине мира; 

2. Опросник “Суверенность психологического 
пространства” (СПП), С.К. Нартова-Бочавер [18];  

3. Опросник выявления субъективной картины 
развития (СКР), Васильева Н.Л. [5]. Опросник состо-
ит из 7 открытых вопросов, касающихся воспомина-
ний детско-юношеского опыта (от самого раннего 

воспоминания, до воспоминаний юности) участников 
исследования. Полученные данные обрабатываются с 
помощью контент-анализа по следующим категори-
ям: “семейные отношения”, “внесемейные отноше-
ния”, “деятельность”, “образ тела”, “освоение време-
ни”, “освоение пространства”, “учреждения социали-
зации”, “оценка социума”, “положительный эмоцио-
нальный опыт”, “отрицательный эмоциональный 
опыт”, “фантазирование” [5]. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Анализ полученных данных на нормальность 
распределения показал адекватность примене-
ния параметрических методов для опросников 
СПП и ADOR и необходимость применения не-

параметрических методов для обработки резуль-
татов опросника СКР. Для анализа различий по 
результатам опросника СПП и модификации 
опросника ADOR использовался многомерный 
дисперсионный анализ.  

Результаты применения многомерного дис-
персионного анализа для результатов модифика-
ции опросника ADOR приведены в табл. 1. Из 
табл. 1 видно, что со сроком ремиссии связано 
распределение следующих шкал опросника: 
шкала автономности отца, шкала враждебности 
отца, шкала позитивного интереса отца, шкала 
позитивного интереса матери, шкала враждебно-

Таблица 1. Различия в группах реабилитация и ремиссия по результатам модификации опросника ADOR 

(срок ремиссии) 

Фактор Зависимая переменная F Знач. 

Срок ремиссии 

Шкала позитивного интереса матери 18.33 .000** 

Шкала директивности матери .029 .866 

Шкала враждебности матери 7.431 .008** 

Шкала автономности матери 2.815 .098 

Шкала непоследовательности матери .419 .520 

Шкала позитивного интереса отца 20.80 .000** 

Шкала директивности отца .518 .474 

Шкала враждебности отца 3.974 .049* 

Шкала автономности отца 13.53 .000** 

Шкала непоследовательности отца 1.453 .232 
 

Примечание: * – р ≤ 0.05 — наличие значимых различий; ** – р ≤ 0.01 — высокий уровень значи-
мости. 
 
Таблица 2. Различия в группах реабилитация и ремиссия по результатам модификации опросника СПП (срок 
ремиссии) 

 Фактор Зависимая переменная F Знч. 

Срок ремиссии 

Суверенность физического тела 1.136 .290 

Суверенность территории .480 .491 

Суверенность мира вещей .113 .738 

Суверенность привычек .018 .892 

Суверенность социальных связей 3.581 .063 

Суверенность ценностей 4.636 .061 

 
Примечание:* – р ≤ 0.05 — наличие значимых различий; ** – р ≤ 0.01 — высокий уровень значи-
мости. 
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сти матери. Участники группы реабилитация 
описывают поведение матери и отца в детстве 
как более принимающее, чем участники группы 
ремиссия. Участники группы ремиссия по срав-
нению с группой реабилитации описывают по-
ведение матери в детстве как более враждебное; 
а поведение отца в детстве как более автономное 
(отстраненное) и более враждебное. Из таблицы 
видно, что распределение полученных данных 
связано со сроком ремиссии. 

Результаты многомерного дисперсионного ана-
лиза для опросника СПП приведены в табл. 2 

Из табл. 2 видно, что фактор срок ремиссии не 
связан с распределением полученных результатов. То 
есть, можно говорить, что характеристики целостно-
сти (суверенности) границ психологического про-
странства личности не связаны с параметром “срок 
ремиссии” (реабилитация/ремиссия).Для анализа 
различий по результатам опросника выявления субъ-
ективной картины развития использовался непара-
метрический аналог дисперсионного анализа – H-
критерий Краскела–Уоллиса. Задачей анализа явля-
ется определение различий между группами с разны-
ми сроками ремиссии (группы “реабилитация” и 
“ремиссия”).  

Статистически значимые различия, полученные 
в ходе обработки результатов опросника выявления 
субъективной картины развития между зависимыми 
на разных сроках ремиссии (группы реабилитация 
и ремиссия) представлены в табл. 3. Из табл. 3 
видно, что такие категории как “образ тела”, 
“деятельность”, “учреждения социализации” в 
группе реабилитация встречаются статистически 
чаще, чем в группе ремиссия. Напротив, такие 
категории как “отношение в семье” и “фантази-
рование” в группе “ремиссия” встречаются ста-
тистически чаще, чем в группе “реабилитация”. 

 
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 
Полученные данные показывают, что харак-

тер образов отца и матери связан со сроком ре-
миссии. В литературе употребление ПАВ рас-
сматривается как защитное поведение, направ-
ленное на снижение чувствительности и вытес-

нение аффективных переживаний [23; 40]. Уве-
личение срока ремиссии при отказе от употреб-
ления ПАВ, на наш взгляд, связано с ослабле-
нием действия защитных механизмов. Можно 
предположить, что в связи с этим пациенты 
способны к более полному реконструированию 
детского опыта и переживанию более полного 
спектра чувств к фигурам отца и матери. 

Аддиктивное поведение может рассматри-
ваться как результат нарушенного процесса 
формирования автономии и, в том числе, нару-
шенного прохождения этапа сепарации-инди-
видуации. Так, в данном исследовании мы ви-
дим, что образы отца и матери у участников 
группы реабилитации характеризуются приняти-
ем и позитивным интересом, что можно тракто-
вать как идеализацию образов отца и матери. 
При этом в группе ремиссия образ отца и мате-
ри характеризуется враждебностью и меньшим 
уровнем принятия и позитивного интереса. Это 
можно понимать, как появление эмоции злости 
в отношениях у участников группы ремиссии к 
фигурам отца и матери. При изучении процесса 
сепарации, было показано, что процесс сепара-
ции происходит с появлением эмоции злости в 
отношениях между ребенком и родителем [16]. 
Полученные результаты можно интерпретиро-
вать следующим образом: отказ от употребления 
ПАВ может актуализировать задачи развития, 
связанные с прохождением этапа сепарации.  

В ходе статистической обработки выяснилось, 
что такие категории как “образ тела”, “деятель-
ность”, “учреждения социализации” в группе 
“реабилитация” встречаются статистически ча-
ще, чем в группе “ремиссия”. Такие категории 
как “отношения в семье” и “фантазирование” в 
группе “ремиссия” встречаются статистически 
чаще, чем в группе “реабилитация”.  

Анализируя полученные данные, можно 
предположить, что различия по категории “об-
раз тела” могут быть связаны с актуальными пе-
реживаниями участников группы реабилитации. 
Так, на момент реабилитации они отказываются 
от употребления ПАВ, с чем могут быть связаны 
различные телесные ощущения, которые актуа-

Таблица 3. Статистически значимые различия, выявленные в группах реабилитация и ремиссия с помощью 
опросника выявления субъективной картины развития 

 

 Отношения в семье Образ тела Деятельность 
Учреждения социали-

зации 
Фантазирование 

Реабил. (M ранг) 45 57 56 54 47 

Ремиссия (M ранг) 55 38 40 43 52 

Хи-квадрат 3.8 14.3 11.7 5.1 4.46 

Знач. .000** .001** .009** .018* .000** 
 

Примечание: * – р ≤ 0.05 — наличие значимых различий; ** – р ≤ 0.01 — высокий уровень значи-
мости. 
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лизируют телесный опыт, в частности опыт упо-
требления ПАВ. Категория “учреждения социа-
лизации” также может быть связана с актуаль-
ным опытом участников группы “реабилита-
ция”. На момент участия в исследования они 
находятся на стационарном пребывании в 
наркологической больнице (учреждении социа-
лизации), что актуализирует в памяти соответ-
ствующие воспоминания. Категория “деятель-
ность” может быть связана с состоянием алекси-
тимии, которое характерно для пациентов с за-
висимостью от ПАВ. Алекситимия рассматрива-
ется как состояние, в котором осложнен процесс 
определения, описания и осознавания собствен-
ных чувств, при этом наиболее легкой для вос-
поминаний является модальность поведения 
(легче сказать, что я делаю, чем что я чувствую), 
которая часто интерпретируется как категория 
“деятельность”. 

В группе “ремиссия” категории “отношения 
в семье” и “фантазирование” встречались чаще, 
чем в группе “реабилитация”. Категория “отно-
шения в семье” связана с воспоминаниями о 
различных ситуациях семейной жизни. При 
этом выраженность данной категории можно 
интерпретировать как обращенность в детский 
опыт, связанный с семейными отношениями. 
Выраженность данной категории также показы-
вает незавершенность различных процессов, 
связанных с внутрисемейными отношениями. 
Появление категории “фантазирование” может 
быть связано с ослаблением действия защитных 
механизмов, что позволяет личности получить 
доступ к другим измерениям психики (в частно-
сти, фантазированию), а не только к действиям. 

Сравнение групп “реабилитация” и “ремис-
сия” показало отсутствие статистически значи-
мых различий по характеристике “суверенность 
психологического пространства”. С.К. Нартова-
Бочавер отмечает, что данная характеристика 
завершает формирование в юношеском возрасте, 
после чего фактически не изменяется и сложно 
поддается коррекции [18]. Однако следует отме-
тить, что обсуждение полученных результатов 
затруднительно без проведения дополнительных 
исследований. 

В целом, полученные результаты демонстри-
руют, что отказ от употребления ПАВ связан с 
отказом от защитного поведения и с последую-
щим усилением “Я”. При этом актуализируются 
задачи развития, связанные с сепарацией. 

 

ВЫВОДЫ 

 
Субъективная картина мира у взрослых с за-

висимостью от ПАВ отличается на разных сро-

ках ремиссии (сроки ремиссии: группа “реаби-
литация” от 2 недель до 2 месяцев; группа “ре-
миссия” от 2 месяцев до 8 лет): 

В группе “реабилитация” и группе “ремис-
сия” отличаются образы отца и матери. В группе 
“ремиссия” представления об отце и матери 
окрашены более негативно, чем в группе “реа-
билитация”: образ отца характеризуется более 
низким уровнем позитивного интереса 
(p < 0.01), более высоким уровнем враждебности 
(p < 0.05), более высоким уровнем автономности 
(отстраненности) (p < 0.01); образ матери харак-
теризуется более низким уровнем позитивного 
интереса (p < 0.01), более высоким уровнем 
враждебности (p < 0.05). 

В субъективной картине мира взрослых груп-
пы “ремиссия” увеличивается представленность 
семейных отношений (“отношения в семье” 
(p < 0.01)) и характеристик внутреннего мира 
(“фантазирование” (p < 0.01)). В субъективной 
картине мира взрослых группы реабилитации 
отражается отказ от употребления ПАВ (“образ 
тела” (p < 0.01), “деятельность” (p < 0.01)) и 
нахождение в стационаре (“учреждения социа-
лизации” (p < 0.05)). 

Полученные данные могут быть использова-
ны в модификации программ наркологической 
реабилитации, а именно в разработке специфи-
ческих блоков реабилитационных программ, 
направленных на работу с внутренними фигура-
ми отца и матери.  
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Abstract. The article presents results of empirical research of the relationship between the different peri-
ods of remission and the subjective world picture in adults with substance dependence. The research 
studied the following characteristics of the subjective world picture: images of father and mother (modi-
fication of questionnaire “Parental behavior and attitudes of adolescents to them”); subjective picture of 
development (“questionnaire on identifying a subjective picture of development”); psychological space 
sovereignty (questionnaire “The sovereignty of the individual psychological space”). 
The research studied 109 adults with a substance dependence (alcohol and drug abuse). The research 
participants (N=109) with substance dependences were at the different remission stages: from 2 weeks 
up to 2 months (rehabilitation group, N=52); from 2 months up to 8 years (remission group, N=58). 
The subjective picture of the world in rehabilitation group gives evidence of the subjects’ experience of 
staying in the hospital. The remission group subjective picture of the world demonstrates that family re-
lationships and inner world representation increase. Also the remission group demonstrates negative im-
ages of father and mother (compared with the rehabilitation group). 
  
Keywords: remission, rehabilitation, alcoholic dependence, drugs dependence, substance dependence, 
subjective picture of the world, the image of father, the image of mother, representation of the devel-
opment factors, the sovereignty of psychological space. 
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