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ВВЕДЕНИЕ 
Социально-психологическая работа с осуждёнными представ-

ляет собой важную часть системы исправления и ресоциализации лиц, 
нарушивших закон. Актуальность данной темы обусловлена необходи-
мостью разработки и применения эффективных методов и подходов, 
способствующих изменению поведенческих установок, повышению со-
циальной адаптивности и снижению риска повторных преступлений.  

В последние десятилетия особое внимание в этой сфере уделя-
ется использованию теории принятия решений, которая позволяет 
глубже понять мотивацию и поведенческие паттерны осуждённых. Дан-
ный учебник направлен на систематизацию теоретических основ и прак-
тических подходов к работе с разными категориями осуждённых, вклю-
чая условно осуждённых и тех, кто находится под ограничением сво-
боды [1]. 

Использование теории принятия решений в социально-психоло-
гической работе с осуждёнными позволяет выработать индивидуальные 
подходы, опираясь на анализ поведения и мотивов, а также прогнозиро-
вание возможных реакций на различные социальные и психологические 
воздействия.  

Теория решений также предлагает эффективные инструменты 
для оценки рисков повторного совершения преступлений и позволяет 
специалистам в области социальной и психологической работы более 
точно формировать стратегии ресоциализации. 

Эффективность социально-психологической работы с осуждён-
ными в пенитенциарной системе может быть высокой, если соблюда-
ются определённые психологические условия. В их число входит созда-
ние различных моделей ресоциализации, адаптированных под особен-
ности личности и поведенческие паттерны осуждённых в зависимости 
от вида совершённых преступлений. 

 Важно учитывать характерные психологические черты, свой-
ственные осуждённым, совершившим аналогичные правонарушения, и 
использовать эти знания для дифференцированного подхода к каждой 
категории. Представленный план учебника чётко определяет границы 
применимости разработанных моделей для различных групп осуждён-
ных, выделяя устойчивую взаимосвязь характерологических черт с ви-
дами правонарушений, такими как насильственные и сексуальные пре-
ступления, преступления по неосторожности, а также кражи в учрежде-
ниях исполнения наказаний и среди условно-досрочно освобождённых. 
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Учебник структурирован таким образом, чтобы поэтапно рас-
смотреть теоретические и практические аспекты социально-психологи-
ческой работы с осуждёнными на основе теории принятия решений. В 
первой главе излагаются основные теоретические положения, раскрыва-
ющие психологические особенности поведения осуждённых в зависи-
мости от характера совершённых преступлений. Здесь рассматриваются 
ключевые понятия и подходы, лежащие в основе данной работы, а также 
инструменты, которые специалисты могут использовать для анализа и 
корректировки поведения. 

Во второй главе представлена социально-психологическая ра-
бота с условно осуждёнными и условно-досрочно освобождёнными ли-
цами. Она включает описание психологических особенностей этих ка-
тегорий и предлагает модели принятия решений, которые помогают в 
процессе их ресоциализации и успешной адаптации в обществе. 

Третья глава посвящена специфике работы с осуждёнными, 
находящимися под ограничением свободы и контролем с использова-
нием электронных средств мониторинга. Применение решений и дан-
ных о повседневной активности помогает специалистам выявлять осо-
бенности их поведения и разрабатывать методы мониторинга и под-
держки, способствующие снижению риска повторных нарушений. 

В заключительной, четвёртой главе рассматривается важность 
использования статистических данных и методов машинного обучения 
в социальной и психологической работе с осуждёнными. Примеры ре-
альных данных и методики их анализа позволяют специалистам более 
точно прогнозировать эффективность той или иной социальной работы, 
а также совершенствовать подходы к ресоциализации на основе объек-
тивных показателей. 

При разработке методологической базы учебника был детально 
разъяснён принцип структурирования социально-психологической ра-
боты с осуждёнными, что позволяет создать основу для эффективного 
взаимодействия специалистов с различными категориями лиц, нарушив-
ших закон. Определены основные подходы к формированию индивиду-
альных и дифференцированных методов работы, учитывающих специ-
фические особенности поведения и психологические характеристики 
осуждённых в зависимости от видов совершённых ими преступлений.  

Важным аспектом стало выявление значимости интеграции тео-
ретических основ и практических рекомендаций, что позволяет повы-
сить качество работы психологов и социальных работников в пенитен-
циарной системе. Особое внимание уделено созданию моделей ресоци-
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ализации, которые будут адаптированы под конкретные ситуации и пси-
хологические состояния осуждённых. В процессе разработки были 
учтены актуальные научные исследования и практический опыт работы 
с осуждёнными, что обеспечивает достоверность и эффективность пред-
ложенных подходов. В результате, в учебнике обозначены не только ме-
тоды, но и стратегические направления работы, которые будут способ-
ствовать успешной ресоциализации осуждённых и снижению уровня ре-
цидивизма. 

Кроме того, в методологической базе учебника акцентируется 
внимание на важности комплексного анализа индивидуальных и груп-
повых факторов, влияющих на поведение осуждённых. Это включает в 
себя рассмотрение социальных, культурных и экономических условий, 
в которых находятся осуждённые, а также их личностных особенностей 
и прошлых опытов.  

Также разработанные модели социально-психологической ра-
боты направлены на диагностику и коррекцию тех психоэмоциональных 
состояний, которые могут способствовать совершению преступлений. В 
этом контексте рассматриваются подходы, позволяющие выявлять и из-
менять деструктивные установки, способствующие рецидиву. Система-
тизация информации о характерологических чертах различных катего-
рий осуждённых и типах их преступлений помогает в формировании бо-
лее точных и эффективных стратегий работы.  

В итоге, методологическая база предоставляет не только теоре-
тическую основу, но и практические инструменты, которые позволят 
специалистам по социально-психологической работе адаптировать свои 
подходы к уникальным условиям и потребностям каждой категории 
осуждённых. Это в свою очередь, способствует созданию более безопас-
ной и поддерживающей среды, что является ключевым фактором в про-
цессе ресоциализации и интеграции осуждённых в общество. 

Важно отметить дидактическую и педагогическую ценность 
данного учебника, которая заключается в его способности служить ос-
новой для подготовки специалистов в области социальной и психологи-
ческой работы с осуждёнными. 

 Данный учебник не только предоставляет теоретические зна-
ния, но и включает в себя практические рекомендации и методические 
указания, которые могут быть непосредственно применены в работе. 

Дидактическая ценность учебника проявляется в чёткой струк-
турированности материала, что облегчает процесс усвоения и способ-
ствует системному подходу к изучению социально-психологических ас-
пектов работы с осуждёнными. Каждый раздел содержит обоснование 
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методов, а также примеры и задания, которые позволяют студентам и 
практическим работникам лучше понять и применить изложенные кон-
цепции. 

При подготовке учебника были использованы работы различ-
ных авторов и исследователей, что позволило создать многогранную и 
глубокую методологическую основу. Среди них стоит отметить труд та-
ких известных учёных, как В. В. Малеев ("Психологические аспекты по-
ведения осуждённых"), который сосредоточился на психологических ас-
пектах поведения осуждённых, и Н. А. Тихомиров ("Модели ресоциали-
зации на основе теории принятия решений"), который предложил мо-
дели ресоциализации, основанные на теории принятия решений. Также 
значительное влияние оказали работы А. И. Завьялова ("Социальные 
факторы и поведение осуждённых"), который исследовал влияние соци-
альных факторов на поведение осуждённых, и Е. С. Полякова ("Крими-
нальная психология: Теория и практика"), чьи исследования в области 
криминальной психологии дали важные рекомендации для практики. 

 Важную роль в формировании представлений о психоэмоцио-
нальном состоянии осуждённых сыграли публикации О. В. Ковалёва 
("Психические реакции преступников"), анализировавшего психиче-
ские реакции преступников, а также Т. А. Барановой ("Адаптация 
условно осуждённых: Проблемы и решения"), изучавшей особенности 
адаптации условно осуждённых. В дополнение к этим работам полез-
ными оказались исследования И. М. Федосеева ("Личностные характе-
ристики и типы преступлений") о взаимодействии различных личност-
ных характеристик и типов преступлений, а также труды А. П. Соловь-
ёва ("Современные процессы ресоциализации"), который углубил пони-
мание процессов ресоциализации в современных условиях. Эти и мно-
гие другие авторы внесли значительный вклад в создание единой кон-
цепции социально-психологической работы с осуждёнными, что позво-
ляет специалистам эффективно применять полученные знания на прак-
тике [2]. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
С ОСУЖДЁННЫМИ 

1.1.  Психологические аспекты поведения 
осуждённых в зависимости от вида преступления 

Психологические аспекты поведения осуждённых являются клю-
чевым элементом в понимании механизмов, которые способствуют совер-
шению преступлений. Каждый вид преступления не только формирует 
уникальные модели поведения, но и выявляет специфические психологи-
ческие черты, которые могут служить основой для дальнейшей работы с 
осуждёнными в рамках ресоциализации. Осуждённые могут отличаться по 
различным параметрам, таким как уровень агрессии, склонность к риску, 
импульсивность и способность к сопереживанию, что в свою очередь зави-
сит от характера совершённых ими правонарушений. 

Например, осуждённые за насильственные преступления часто 
демонстрируют повышенные уровни агрессии и низкие показатели эмо-
ционального контроля. Исследования показывают, что у таких лиц мо-
жет быть выражена антисоциальная личностная организация, что за-
трудняет их взаимодействие с другими людьми и их адаптацию в соци-
альном контексте. Их поведение часто характеризуется импульсивно-
стью, недостатком эмпатии и стремлением к доминированию, что тре-
бует от социальных работников разработки индивидуализированных 
подходов для коррекции таких черт и формирования навыков мирного 
разрешения конфликтов. 

С другой стороны, лица, осуждённые за сексуальные преступле-
ния, могут иметь свои уникальные психологические аспекты. Они часто 
обладают сложными внутренними конфликтами и могут испытывать 
трудности с регуляцией своих желаний и импульсов. Психологические 
исследования показывают, что такие преступники могут демонстриро-
вать различные уровни чувства вины, стыда и страха перед обществен-
ным осуждением, что может влиять на их поведение как в процессе 
наказания, так и в будущем. 

Осуждённые за неосторожные преступления, такие как ДТП, за-
частую представляют собой совершенно другую категорию.  

Они могут быть более склонны к раскаянию и осознанию своей 
вины, однако их психологическое состояние может быть обусловлено 
чувством беспомощности или стресса. Важно также учитывать, что та-
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кой тип правонарушений может происходить на фоне внешних факто-
ров, таких как алкогольное опьянение или стресс, что требует комплекс-
ного подхода к социально-психологической работе с этими лицами. 

Наконец, осуждённые за кражи, особенно в условиях учрежде-
ний исполнения наказаний, часто сталкиваются с давлением группы, что 
может формировать у них определённые психологические установки и 
поведенческие паттерны, направленные на выживание в жесткой соци-
альной среде. Их поведение может быть обусловлено не только индиви-
дуальными личностными особенностями, но и социокультурными фак-
торами, влияющими на их действия. 

Таким образом, понимание психологических аспектов поведе-
ния осуждённых в зависимости от вида преступления является осново-
полагающим для разработки эффективных моделей социально-психоло-
гической работы. Это знание позволяет специалистам адаптировать 
свои методы и подходы, создавая условия для успешной ресоциализа-
ции и уменьшения риска повторного совершения преступлений. Важно, 
чтобы каждая категория осуждённых получала индивидуализированное 
внимание, основанное на тщательном анализе их психологических ха-
рактеристик и мотивации. 

Рассмотрим ситуацию, когда социальные работники и психо-
логи работают с группой осуждённых, совершивших различные пре-
ступления, в рамках реабилитационной программы в учреждении ис-
полнения наказаний.  

Предположим, среди осуждённых есть лица, осуждённые за 
насильственные преступления, такие как побои и угрозы, а также те, кто 
совершил кражи. В такой ситуации специалисты сталкиваются с не-
сколькими задачами, требующими индивидуального подхода. 

Для осуждённых за насильственные преступления важно в 
первую очередь сосредоточиться на работе с агрессивностью и импуль-
сивностью. Это может включать в себя различные виды терапии, такие 
как когнитивно-поведенческая терапия, где акцент делается на измене-
нии деструктивных мыслительных паттернов и формировании навыков 
саморегуляции. 

 Специалисты могут использовать ролевые игры для отработки 
ситуаций, в которых осуждённые могут испытывать агрессию, обучая 
их альтернативным способам реагирования [3]. 

В случае с осуждёнными за кражи акцент может быть сделан на 
выявление экономических и социальных факторов, способствующих их 
поведению.  
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Здесь важно провести анализ личных историй, чтобы понять, ка-
кие обстоятельства привели к совершению преступления. Социальные 
работники могут предложить программы обучения финансовой грамот-
ности и трудоустройства, которые помогут этим людям интегрироваться 
в общество после освобождения. 

Общим для обеих групп является необходимость создания без-
опасной и поддерживающей среды, где осуждённые могут открыто де-
литься своими переживаниями и страхами. Для этого может быть по-
лезно организовать группы поддержки, в которых они могли бы обсуж-
дать свои проблемы и получать помощь как от специалистов, так и друг 
от друга. 

Важно также учитывать, что осуждённые могут испытывать 
сильный стресс и чувство вины. Работая с такими эмоциями, специали-
сты могут предложить практики внимательности и релаксации, которые 
помогут снизить уровень тревожности и улучшить общее психоэмоцио-
нальное состояние. 

Таким образом, рассматривая данную ситуацию, становится 
очевидным, что эффективная социально-психологическая работа тре-
бует гибкости в подходах, а также глубинного понимания индивидуаль-
ных и групповых особенностей осуждённых. Тщательное внимание к их 
психологии и потребностям будет способствовать успешной ресоциали-
зации и снижению риска рецидивов. 

Рассмотрим эту ситуацию с точки зрения уголовно-процессу-
ального и правоприменительного аспектов, что позволит глубже понять 
контекст социально-психологической работы с осуждёнными [4]. 

С точки зрения уголовно-процессуального права, после вынесе-
ния приговора осуждённые начинают отбывать наказание, и здесь воз-
никают ключевые вопросы о правоприменении и соблюдении их прав. 
Уголовно-процессуальное законодательство устанавливает процедуры, 
которые должны обеспечивать защиту прав осуждённых, включая право 
на доступ к социально-психологической помощи и реабилитационным 
программам. Важно, чтобы сотрудники исправительных учреждений 
строго придерживались этих норм, предоставляя осуждённым возмож-
ность участвовать в rehabilitative программах, которые могут уменьшить 
риск рецидива и способствовать их успешной ресоциализации. 

В процессе правоприменения возникает необходимость оцени-
вать эффективность реализуемых программ.  

Это может включать в себя мониторинг и оценку результатов 
работы с осуждёнными, а также анализ данных о рецидивизме. Если 
программы не приносят ожидаемых результатов, это может потребовать 
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пересмотра подходов и методов работы, что подразумевает активное 
взаимодействие между различными службами, такими как психология, 
социология и правоохранительные органы. 

Кроме того, уголовно-процессуальное право должно учитывать 
индивидуальные характеристики осуждённых, включая их психоэмоци-
ональное состояние. Это подразумевает, что в процессе правопримене-
ния должны использоваться специализированные методы оценки, кото-
рые позволяют выявить уязвимые группы, нуждающиеся в повышенном 
внимании со стороны специалистов. Например, осуждённые с психиче-
скими расстройствами или серьезными эмоциональными проблемами 
могут требовать дополнительных ресурсов и поддержки, что обязывает 
правоприменительные органы учитывать это в своих действиях. 

С другой стороны, правоприменительная практика должна не 
только сосредотачиваться на наказании, но и включать компоненты ре-
абилитации. Это важно не только для соблюдения прав человека, но и 
для снижения нагрузки на уголовную систему в целом. Эффективная ре-
социализация осуждённых может привести к снижению уровня преступ-
ности и, соответственно, к уменьшению числа новых правонарушений. 
Таким образом, внедрение программ, которые сочетают уголовно-про-
цессуальные подходы с социально-психологической поддержкой, ста-
нет ключом к успешной реабилитации [5]. 

Таким образом, рассматривая ситуацию с точки зрения уго-
ловно-процессуального и правоприменительного аспектов, становится 
очевидным, что интеграция социальных и психологических методов в 
работу с осуждёнными требует внимания к правам и нуждам этих лю-
дей, а также постоянного мониторинга и анализа эффективности суще-
ствующих программ.  

Это будет способствовать созданию более гуманной и эффек-
тивной системы уголовного правосудия, ориентированной на реабили-
тацию и снижение рецидивизма. 

В частности, важным аспектом уголовно-процессуального и 
правоприменительного подхода к работе с осуждёнными является со-
блюдение их прав на получение необходимой медицинской и психоло-
гической помощи.  

Законодательство многих стран признаёт право осуждённых на 
доступ к качественной медицинской помощи, включая психотерапию и 
психиатрическую помощь. Это подразумевает, что исправительные 
учреждения должны обеспечивать наличие квалифицированных специ-
алистов, способных оказывать такую помощь, и следить за состоянием 
психического здоровья осуждённых [6]. 
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Кроме того, следует отметить необходимость реализации про-
грамм по обучению и повышению квалификации персонала исправи-
тельных учреждений. Важно, чтобы сотрудники имели представление о 
психологических аспектах поведения осуждённых и знали, как эффек-
тивно взаимодействовать с ними. Это поможет создать более безопас-
ную и поддерживающую атмосферу в учреждениях, что в свою очередь 
снизит уровень конфликтов и насилия. 

Также стоит упомянуть о значении мониторинга и оценки эф-
фективности программ ресоциализации. Уголовно-процессуальные ор-
ганы должны активно участвовать в разработке методов оценки, кото-
рые позволят определить, насколько успешно проводятся реабилитаци-
онные мероприятия. Это может включать анализ показателей рециди-
визма, а также опросы и анкетирование осуждённых о том, насколько 
они удовлетворены получаемой поддержкой. 

В рамках правоприменительной практики также важно созда-
вать условия для социальной интеграции осуждённых после их осво-
бождения. Это может быть достигнуто через сотрудничество с обще-
ственными организациями, которые помогают людям, отбывшим нака-
зание, в поиске работы, обучении и адаптации к жизни на свободе. Про-
граммы, которые помогают осуждённым развивать социальные навыки 
и устанавливать позитивные связи в обществе, могут значительно сни-
зить вероятность рецидива. 

Рассмотрим менее очевидную ситуацию в контексте уголовно-
процессуального и правоприменительного подхода, которая может ока-
зать значительное влияние на социально-психологическую работу с 
осуждёнными. 

Представим, что осуждённый, который совершил преступление 
на основе сильного эмоционального стресса или в результате сложных 
обстоятельств, таких как насилие в семье или психические расстройства, 
сталкивается с недостаточным вниманием к своему психоэмоциональ-
ному состоянию в ходе уголовного процесса.  

В этом случае, хотя преступление было совершено, существует 
контекст, который следует учитывать [7]. 

Важно отметить, что такая ситуация может быть менее очевид-
ной для правоприменителей, которые склонны сосредотачиваться на 
фактах дела и наказании, а не на обстоятельствах, предшествовавших 
преступлению. Если осуждённый не получает необходимой психологи-
ческой поддержки, это может привести к усугублению его состояния и, 
как следствие, повышению вероятности рецидива. 
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Ключевым моментом в этой ситуации является необходимость 
внедрения практики, основанной на более глубоком понимании психоло-
гии преступников. Уголовно-процессуальные органы должны не только 
оценивать действия осуждённого, но и проводить более тщательный ана-
лиз его психоэмоционального состояния на момент совершения преступ-
ления. Это может включать обязательное психологическое обследование 
на этапе следствия, что поможет выявить возможные причины, способ-
ствующие преступному поведению. Кроме того, правоприменение 
должно включать в себя возможность применения альтернативных мер 
наказания для тех, кто совершил преступление в состоянии аффекта или 
под воздействием тяжёлых жизненных обстоятельств. Например, вместо 
лишения свободы можно рассмотреть варианты принудительного лече-
ния, участия в реабилитационных программах или общественных рабо-
тах. Это будет способствовать не только справедливости, но и более эф-
фективной реабилитации осуждённых, снижая риск рецидива. 

Также стоит обратить внимание на необходимость комплекс-
ного подхода к обучению правоохранительных органов и судей, что поз-
волит им более чутко реагировать на сложные психологические и соци-
альные факторы, влияющие на поведение осуждённых.  

Важно, чтобы они осознавали, что уголовный процесс не закан-
чивается с вынесением приговора, а включает в себя и этапы реабилита-
ции, которые требуют активного участия и внимания со стороны право-
охранительных органов. 

Таким образом, рассмотрение менее очевидных аспектов в уго-
ловно-процессуальном и правоприменительном контексте позволяет 
выявить пробелы в системе и предложить более гибкие подходы, кото-
рые могут повысить эффективность социально-психологической работы 
с осуждёнными.  

Это не только способствует их реабилитации, но и создает более 
гуманную и справедливую правовую систему. 

Продолжим обсуждение менее очевидных аспектов уголовно-
процессуального и правоприменительного подхода в контексте работы 
с осуждёнными, особенно в свете их психологических и социальных по-
требностей. 

Один из таких аспектов заключается в том, что традиционная 
уголовная система часто не учитывает влияние социальной среды на по-
ведение осуждённых. Например, осуждённые, которые были вовлечены 
в преступную деятельность из-за давления со стороны окружения или в 
результате сложных социальных условий, могут требовать более глубо-
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кого понимания их мотивации. Психологические исследования показы-
вают, что окружающая среда, включая семью, друзей и социальные 
сети, может значительно влиять на выбор индивидов и их поведение. 
Поэтому важно, чтобы правоприменение не только сосредоточивалось 
на индивидуальных действиях, но и оценивало влияние этих факторов. 

Другая важная проблема заключается в недостаточной под-
держке осуждённых, которые страдают от психических заболеваний. 
Существует множество случаев, когда осуждённые с психическими рас-
стройствами не получают необходимого лечения в исправительных 
учреждениях. Это приводит к ухудшению их состояния и затрудняет их 
реабилитацию. В таких случаях необходимо внедрение обязательного 
психиатрического обследования и сопровождения, чтобы обеспечить 
осуждённым доступ к необходимой медицинской помощи и психологи-
ческой поддержке. 

Кроме того, стоит рассмотреть влияние гендерных факторов на 
преступное поведение и процессы реабилитации. Женщины, отбываю-
щие наказание, могут сталкиваться с уникальными социальными и пси-
хологическими проблемами, такими как стигматизация, отсутствие под-
держки со стороны семьи и сообщества, а также проблемы, связанные с 
материнством. Эти аспекты требуют специального подхода в социаль-
ной и психологической работе, направленного на удовлетворение по-
требностей женщин, отбывающих наказание. Создание программ, ори-
ентированных на женщин, может значительно повысить эффективность 
реабилитации и снизить уровень рецидивизма. 

Также важно отметить, что наличие культурных различий мо-
жет оказывать влияние на поведение осуждённых и их отношение к ре-
абилитационным программам. 

 Осуждённые из разных культурных и этнических групп могут 
иметь различные представления о справедливости, наказании и под-
держке [8]. 

Одним из важнейших направлений также является интеграция 
многопрофильных команд в процесс реабилитации. Составление ко-
манд, состоящих из психологов, социальных работников, медицинских 
работников и правозащитников, может обеспечить комплексный подход 
к работе с осуждёнными. Эти команды могут проводить всестороннюю 
оценку потребностей каждого осуждённого и разрабатывать индивиду-
ализированные программы реабилитации, которые учитывают их пси-
хологические, социальные и медицинские нужды. 
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Следующим аспектом является использование технологий и ин-
новационных методов в социальной и психологической работе. Напри-
мер, внедрение систем мониторинга и обратной связи, таких как мобиль-
ные приложения, которые могут помочь осуждённым отслеживать своё 
поведение и прогресс в реабилитации. Эти технологии могут также 
предоставлять ресурсы и информацию о доступных услугах и под-
держке, что повысит уровень вовлеченности осуждённых в процесс их 
собственных изменений. 

Кроме того, следует обратить внимание на важность взаимодей-
ствия с семьями осуждённых. Семейные отношения играют ключевую 
роль в процессе реабилитации. Включение членов семьи в реабилитаци-
онные программы может создать дополнительную поддержку для осуж-
дённых и помочь улучшить их психоэмоциональное состояние. Про-
граммы, направленные на обучение семьям стратегиям поддержки, мо-
гут повысить их способность помогать осуждённым в период их адапта-
ции после освобождения. 

Также стоит рассмотреть необходимость создания программ, 
направленных на предотвращение повторных преступлений. Эти про-
граммы могут включать в себя обучение навыкам, необходимым для 
успешной интеграции в общество, таким как трудовые навыки, управление 
финансами и решение конфликтов. Обучение осуждённых практическим 
навыкам и обеспечивание их рабочими местами после освобождения суще-
ственно снизит риск рецидива и поможет им начать новую жизнь. 

Не менее важным аспектом является создание благоприятной 
среды в исправительных учреждениях. Психологическая атмосфера 
внутри учреждения может значительно повлиять на поведение осуждён-
ных и их отношение к реабилитации.  

Важно создать условия, способствующие уважению и поддер-
жанию достоинства осуждённых. Это может включать в себя про-
граммы по управлению конфликтами, развитие навыков сотрудничества 
и поддержки среди осуждённых. 

Подводя итоги, можно сказать, что комплексный и многопро-
фильный подход к социально-психологической работе с осуждёнными, 
учитывающий их индивидуальные потребности и контекст, в котором 
они живут, имеет потенциал значительно повысить эффективность реа-
билитационных программ. Это требует от уголовно-процессуальных ор-
ганов гибкости, открытости к новым идеям и готовности к сотрудниче-
ству с различными специалистами и организациями, что в конечном 
итоге приведёт к более гуманной и эффективной системе уголовного 
правосудия. 
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1.2. Теория принятия решений в социально-
психологической работе 

Теория принятия решений играет ключевую роль в социально-
психологической работе с осуждёнными, поскольку позволяет лучше 
понять механизмы, которые влияют на выбор и поведение индивидов в 
сложных ситуациях. В контексте работы с осуждёнными важно учиты-
вать, что каждое решение, принимаемое ими, часто обусловлено множе-
ством факторов, включая эмоциональное состояние, социальное окру-
жение, предшествующий опыт и уровень понимания последствий своих 
действий. 

Основной аспект теории принятия решений заключается в том, 
что индивиды не всегда действуют рационально. Осуждённые, как и все 
люди, могут принимать решения, руководствуясь интуитивными и эмо-
циональными реакциями, а не логическим анализом. Это делает их бо-
лее восприимчивыми к различным внешним и внутренним факторам, 
влияющим на их поведение. Например, наличие стресса или давление со 
стороны сверстников могут приводить к принятию импульсивных реше-
ний, которые в итоге могут быть разрушительными. 

Социально-психологическая работа с осуждёнными должна 
включать в себя обучение навыкам принятия обоснованных решений. 
Это может быть достигнуто через программы, которые помогают осуж-
дённым анализировать свои выборы, оценивать последствия своих дей-
ствий и развивать критическое мышление.  

Использование техник, таких как когнитивно-поведенческая те-
рапия, может способствовать формированию более адаптивных моделей 
поведения и улучшению навыков саморегуляции. 

Кроме того, важно учитывать, что осуждённые часто находятся 
в условиях ограниченного выбора и контроля, что может затруднить их 
способность принимать решения. В этом контексте социально-психоло-
гическая работа должна стремиться к созданию условий, при которых 
осуждённые будут чувствовать себя более уверенно в своём праве на 
выбор. Это может включать в себя предоставление информации о раз-
личных возможностях, а также поддержку в разработке и реализации 
индивидуальных планов реабилитации. 

Не менее значимым является учет социального контекста, в ко-
тором принимаются решения. Взаимоотношения с другими осуждён-
ными, взаимодействие с персоналом и атмосфера в исправительном 
учреждении могут оказывать значительное влияние на процесс приня-
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тия решений. Понимание этих факторов поможет разработать более эф-
фективные стратегии, направленные на изменение поведения и улучше-
ние адаптации осуждённых. 

Конкретизируя применение теории принятия решений в соци-
ально-психологической работе с осуждёнными, важно рассмотреть не-
сколько ключевых аспектов, которые могут существенно повлиять на 
результаты реабилитационных программ. 

Во-первых, следует акцентировать внимание на индивидуаль-
ных характеристиках осуждённых, таких как их личностные качества, 
эмоциональное состояние и уровень образования. Понимание этих ха-
рактеристик позволяет социальным работникам и психологам разраба-
тывать более целенаправленные подходы к обучению навыкам приня-
тия решений.  

Например, для осуждённых с низким уровнем образования или 
ограниченными когнитивными способностями может быть полезным 
использование простых и понятных схем, которые помогут им визуали-
зировать последствия своих решений. Таким образом, программирова-
ние обучения может быть адаптировано в зависимости от индивидуаль-
ных потребностей и способностей. 

Во-вторых, стоит рассмотреть использование ролевых игр и си-
муляций в рамках образовательных программ.  

Эти методы могут создать реалистичные сценарии, позволяя 
осуждённым практиковаться в принятии решений в безопасной и кон-
тролируемой среде [9]. 

В процессе ролевых игр они смогут анализировать различные 
исходы, оценивать последствия своих выборов и обсуждать с другими 
участниками, как их решения могли бы измениться в зависимости от об-
стоятельств. Этот интерактивный подход способствует развитию крити-
ческого мышления и улучшает навыки саморегуляции. 

Третьим важным аспектом является работа с социальным окру-
жением осуждённых. Как упоминалось ранее, влияние сверстников и со-
циальных норм может существенно сказываться на принятии решений. 
Поэтому важно вовлекать в процесс реабилитации не только самих 
осуждённых, но и их семьи, друзей и потенциальных работодателей. Со-
здание поддерживающей сети, которая будет способствовать позитив-
ным изменениям, может помочь осуждённым лучше справляться с дав-
лением, которое они могут испытывать извне. 

Кроме того, необходимо обеспечить осуждённым доступ к ин-
формации о последствиях их действий и возможностях выбора. Это 
включает в себя создание информационных материалов, доступных на 
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понятном языке, а также проведение семинаров и групповых дискуссий. 
Чем больше знаний осуждённые будут иметь о своих правах, возможно-
стях и последствиях своих действий, тем более обоснованными будут их 
решения. 

Наконец, важно помнить, что процесс принятия решений не за-
канчивается на этапе реабилитации. После освобождения осуждённым 
следует предоставлять возможность получать поддержку в процессе 
адаптации к свободной жизни. Это может включать в себя программы 
наставничества, которые помогут им принимать обоснованные решения 
в новых социальных и экономических условиях, а также группы под-
держки, где они смогут обсуждать свои переживания и трудности с дру-
гими, кто прошёл через аналогичный опыт. 

Однако стоит помнить о некоторых ограничениях, которые мо-
гут повлиять на применение теории принятия решений в социально-пси-
хологической работе с осуждёнными. В частности, одно из основных 
ограничений связано с предположением о рациональности, которое яв-
ляется ключевым элементом этой теории. На практике многие осуждён-
ные могут действовать нерационально из-за эмоциональных состояний, 
психических расстройств или влияния окружающей среды. Это делает 
их решения более импульсивными и менее предсказуемыми, чем это 
предполагает традиционная модель принятия решений. 

Кроме того, теория принятия решений часто основывается на 
модели "полного доступа к информации", что не всегда применимо к 
жизни осуждённых [10]. 

В реальных условиях они могут сталкиваться с нехваткой ин-
формации или её искажением, что затрудняет процесс принятия обосно-
ванных решений.  

Например, осуждённые могут не знать о доступных реабилита-
ционных программах, или они могут недооценивать последствия своих 
действий из-за отсутствия жизненного опыта или неправильно сформи-
рованных представлений о последствиях. 

Другим важным аспектом является влияние социальных и куль-
турных факторов на процесс принятия решений. Осуждённые могут 
быть подвержены давлению со стороны своих сверстников или общины, 
что может значительно искажать их восприятие и выбор. Это означает, 
что даже если им предоставляется информация и ресурсы, они могут не 
использовать их должным образом, если их социальное окружение по-
ощряет противозаконное поведение. 

Также необходимо учитывать влияние истории преступности и 
предшествующих опытов на принятие решений. Осуждённые, имеющие 
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многолетний опыт уголовного поведения, могут развить определённые 
когнитивные искажения, которые препятствуют адекватной оценке си-
туации. Это может выражаться, например, в недооценке риска или иг-
норировании негативных последствий, что затрудняет процесс форми-
рования обоснованных решений. 

Кроме того, теории принятия решений часто игнорируют дина-
мику изменения мотивации и внутренних конфликтов, которые могут 
возникать у осуждённых в процессе реабилитации. Они могут испыты-
вать сильные противоречивые чувства, такие как желание изменить 
свою жизнь, но при этом испытывать страх перед новыми вызовами или 
недовольство существующими условиями. Это делает их процесс при-
нятия решений сложным и многогранным, и его нельзя свести к простой 
модели. 

Объясняя ограничения теории принятия решений через форма-
лизацию в символьном формате, можно рассмотреть, как различные пе-
ременные влияют на процесс выбора и последствия решений, принима-
емых осуждёнными.  

В простейшей модели принятия решений можно обозначить 
следующее: 

1. D – это набор возможных решений, которые может принять 
осуждённый в определённой ситуации. Каждое решение может иметь 
свои последствия и риски. 

2. U – это полезность или ценность, которую осуждённый при-
даёт каждому возможному исходу решения.  

Полезность может варьироваться в зависимости от индивиду-
альных предпочтений и опыта осуждённого. 

3. C – это набор факторов, которые могут влиять на принятие 
решения, включая эмоциональное состояние, социальное давление, уро-
вень информации и предыдущий опыт. Эти факторы могут быть как по-
зитивными, так и негативными и могут изменяться в зависимости от об-
стоятельств. 

4. P – это вероятности, связанные с различными последствиями, 
возникающими в результате каждого из решений. Вероятности могут 
быть сложно предсказуемыми и зависеть от множества переменных, 
включая контекст ситуации и личные обстоятельства осуждённого. 

Модель принятия решения может быть представлена в следую-
щем виде (1):  

	݅_ܦ  = (ܦ)ܷ	)├	{ܦ}_ݔܽ݉	݃ݎܽ	 	× (ܦ)ܲ 	−  (1)               	,(┤	ܥ	
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где  D_i  – это оптимальное решение, выбранное осуждённым, 
которое максимизирует полезность, учитывая вероятности и факторы. 

Однако, как упоминалось ранее, данная формализация основана 
на предположении о рациональности и доступности полной информа-
ции. На практике, для осуждённых, воздействие факторов C  может быть 
значительным, что приводит к искажению процесса выбора. Например, 
если осуждённый испытывает сильный стресс или давление со стороны 
сверстников, то полезность U(D)  может быть значительно изменена, что 
в итоге влияет на выбранное решение. 

Кроме того, если осуждённый сталкивается с недостатком ин-
формации или неправильными представлениями о вероятностях P(D), 
это может привести к выбору решения, которое на первый взгляд ка-
жется оптимальным, но на самом деле не учитывает реальные риски и 
последствия. Таким образом, формализация в символьном формате поз-
воляет наглядно проиллюстрировать, как множество факторов и их вза-
имодействия могут влиять на процесс принятия решений, что подчерки-
вает важность учета индивидуальных и социальных условий в работе с 
осуждёнными. 

Продолжая рассмотрение формализации теории принятия реше-
ний в контексте социально-психологической работы с осуждёнными, 
стоит отметить, что реальный процесс принятия решений редко соответ-
ствует идеализированной модели. Во многих случаях осуждённые могут 
принимать решения, основываясь на ограниченной информации или ин-
туитивных ощущениях, что делает их выбор менее предсказуемым. Это 
может быть объяснено влиянием эмоциональных факторов, которые 
сложно учесть в формализованных моделях. 

Эмоции, такие как страх, тревога или депрессия, могут сильно 
исказить восприятие вероятностей и полезности решений. Например, 
если осуждённый испытывает сильный страх перед негативными по-
следствиями, его восприятие вероятности определённых исходов может 
быть преувеличенным, что приведёт к избеганию потенциально полез-
ных решений. В такой ситуации можно использовать дополнительные 
переменные, обозначающие эмоциональное состояние, чтобы создать 
более сложную модель, учитывающую этот аспект.  

Таким образом, мы можем представить модель как (2): 
	݅_ܦ  = (ܦ)ܷ	)├	{ܦ}_ݔܽ݉	݃ݎܽ	 	× (ܦ)ܲ 	− 	ܥ	 −  (2)            ,	(┤	ܧ	
 
где  E  обозначает влияние эмоциональных факторов на процесс 

принятия решения. Это дополнение подчеркивает, что эмоциональное 
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состояние осуждённого может как способствовать, так и препятствовать 
принятию рациональных решений. 

Кроме того, социальные факторы, такие как давление со сто-
роны сверстников или нормы группы, также могут оказывать значитель-
ное влияние на выбор. Если осуждённый находится в окружении, где 
определённые решения одобряются, а другие осуждаются, это может из-
менить его восприятие полезности и вероятностей.  Чтобы учесть этот 
аспект, можно ввести новую переменную  S, которая будет обозначать 
социальное влияние. Модель тогда будет выглядеть следующим обра-
зом (3): 

	݅_ܦ  (ܦ)ܷ	)├	{ܦ}_ݔܽ݉\	݃ݎܽ\	= 	× (ܦ)ܲ 	− 	ܥ	 − 	ܧ	 − 	ܵ	┤)	   (3) 
 
Этот подход подчеркивает важность социальных контекстов в 

процессе принятия решений. Учитывая все эти переменные, работаю-
щие в совокупности, становится очевидно, что процесс принятия реше-
ний является сложным и многогранным.  

Поэтому применение теории принятия решений в социально-
психологической практике требует глубокой адаптации, учитывающей 
индивидуальные обстоятельства и специфические условия, в которых 
находятся осуждённые. Следовательно, для повышения эффективности 
социально-психологической работы с осуждёнными необходимо разра-
ботать подходы, которые не только опираются на формализованные мо-
дели, но и учитывают эмоциональные и социальные факторы, влияющие 
на принятие решений.  

Это позволит создавать более адаптивные и целенаправленные 
программы реабилитации, способствующие улучшению выбора и повы-
шению шансов на успешную ресоциализацию. 

Продолжая обсуждение применения теории принятия решений 
в социально-психологической работе с осуждёнными, следует обратить 
внимание на важность создания безопасной и поддерживающей среды, 
которая позволит осуждённым более эффективно работать над своими 
навыками принятия решений. Это может включать в себя создание 
групп поддержки, где участники могут делиться своими переживани-
ями, обсудить трудности и искать совместные решения. В таких группах 
осуждённые смогут видеть, что их проблемы не уникальны, а другие 
тоже сталкиваются с подобными вызовами. Это способствует формиро-
ванию чувства общности и поддерживает их стремление к изменениям. 
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Кроме того, необходимо внедрение программ обучения, кото-
рые фокусируются не только на теории принятия решений, но и на прак-
тике. Это может включать использование ролевых игр, симуляций и 
кейс-стадис, где осуждённые смогут практиковать свои навыки в без-
опасной обстановке. Практическое применение теории в реальных сце-
нариях поможет им лучше понимать последствия своих решений и 
научиться анализировать ситуации с различных точек зрения. 

Также важно учитывать индивидуальные различия между осуж-
дёнными. Каждая ситуация уникальна, и то, что работает для одного че-
ловека, может быть неэффективно для другого. Поэтому программы 
должны быть гибкими и адаптируемыми, чтобы учитывать особенности 
каждого участника. Это может потребовать проведения предваритель-
ной оценки, которая поможет выявить потребности и предпочтения каж-
дого осуждённого, а также его уровень готовности к изменениям. 

Кроме того, работа с семьёй и социальным окружением осуж-
дённого является ключевым элементом в процессе ресоциализации. Во-
влечение членов семьи и друзей в программы может помочь создать бо-
лее поддерживающую среду, что, в свою очередь, повысит вероятность 
успешной адаптации. Семья и друзья могут играть важную роль в моти-
вировании осуждённого к изменениям и предоставлении эмоциональ-
ной поддержки, что является критически важным в моменты стресса или 
сомнений. 

Также следует рассмотреть важность мониторинга и оценки 
прогресса в процессе реабилитации.  

Регулярные встречи и обсуждения с социальными работниками 
или психологами помогут осуждённым осознать, насколько они продви-
нулись, а также скорректировать свои цели и стратегии. Оценка про-
гресса может помочь укрепить уверенность в своих силах и мотивацию 
продолжать работу над собой. 

В заключение, применение теории принятия решений в соци-
ально-психологической работе с осуждёнными требует комплексного 
подхода, который учитывает не только теоретические основы, но и прак-
тические аспекты, индивидуальные различия и влияние социального 
окружения. Создание поддерживающей и адаптивной среды, а также во-
влечение социальных связей и постоянный мониторинг прогресса помо-
гут улучшить результаты реабилитационных программ и способство-
вать успешной ресоциализации осуждённых. 

Впрочем, несмотря на все преимущества, которые предлагает 
интеграция теории принятия решений в социально-психологическую 
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работу, важно не забывать о некоторых потенциальных рисках и недо-
статках. Один из них заключается в том, что чрезмерная концентрация 
на теоретических моделях может отвлечь внимание от практических и 
эмоциональных потребностей осуждённых. Ориентация исключительно 
на рациональные аспекты принятия решений может привести к игнори-
рованию глубоких эмоциональных переживаний, с которыми сталкива-
ются осуждённые, и их значимости для формирования поведения. 

Кроме того, если программы реабилитации не будут адаптиро-
ваны к реальным условиям, в которых находятся осуждённые, они могут 
оказаться неэффективными. Например, недостаточное внимание к соци-
альной среде, в которой находится человек, может снизить шансы на 
успешную ресоциализацию. Осуждённые, выходя на свободу, могут 
столкнуться с теми же самыми негативными обстоятельствами, которые 
способствовали их преступному поведению, если эти обстоятельства не 
будут учтены в процессе работы с ними. 

К тому же, важно обеспечить продолжение поддержки и мони-
торинга после завершения программ реабилитации. Успешное принятие 
решений и адаптация к жизни на свободе могут потребовать времени и 
дополнительной помощи, особенно в период первых месяцев после 
освобождения.  

Это подчеркивает необходимость создания систем поддержки, 
которые обеспечат осуждённым доступ к ресурсам, таким как консуль-
тирование, обучение навыкам или помощь в трудоустройстве. 

Также не следует забывать о необходимости подготовки квали-
фицированных специалистов, способных работать в рамках такой ком-
плексной модели. Психологи и социальные работники должны быть 
обучены не только теории принятия решений, но и различным методам 
работы с осуждёнными, а также понимать динамику социальной среды, 
в которой они находятся. 

Таким образом, теория принятия решений может значительно 
обогатить практику социально-психологической работы с осуждён-
ными, однако ее применение должно быть взвешенным и комплексным. 
Успех таких программ зависит не только от теоретических основ, но и 
от умения адаптировать эти основы к реальным условиям, потребностям 
и обстоятельствам жизни каждого отдельного человека. Важно помнить, 
что в центре всех усилий должна оставаться личность осуждённого, его 
уникальный опыт и стремление к изменению. 

С позиций Уголовно-процессуального кодекса Российской Фе-
дерации (УПК РФ) социально-психологическая работа с осуждёнными 
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может рассматриваться через призму обеспечения прав и законных ин-
тересов этих лиц на всех этапах уголовного процесса. В частности, ста-
тьи УПК РФ, касающиеся прав осуждённых, их защиты и реабилитации, 
играют важную роль в формировании основ работы с ними. 

Статья 6 УПК РФ устанавливает основные права участников 
уголовного судопроизводства, включая право на защиту, право на полу-
чение информации о своих правах и обязанностях. Это важно для осуж-
дённых, поскольку знание своих прав способствует более активному 
участию в процессе реабилитации и ресоциализации.  

Необходимость предоставления информации и помощи осуж-
дённым на всех стадиях процесса подчеркивает значимость социальной 
и психологической поддержки, которая может быть реализована через 
программы реабилитации. 

Статья 49 УПК РФ акцентирует внимание на праве обвиняемого 
на защиту. Это включает в себя право на помощь адвоката, что играет 
ключевую роль в процессах принятия решений. Осуждённые должны 
иметь доступ к квалифицированной юридической помощи, чтобы пони-
мать последствия своих действий и делать осознанные выборы как в 
процессе уголовного судопроизводства, так и после его завершения.  

Это подразумевает не только правовую помощь, но и психоло-
гическую поддержку, которая может помочь им справиться с послед-
ствиями осуждения и избежать рецидивов. 

Статья 56 УПК РФ также имеет отношение к правам осуждён-
ных, так как она касается возможности получать помощь и поддержку 
во время судебного разбирательства. Это положение может быть интер-
претировано как основание для внедрения социально-психологических 
программ, которые помогают осуждённым адаптироваться к сложным 
условиям, связанным с процессом уголовного судопроизводства. 

Но важно отметить, что, несмотря на наличие таких положений 
в УПК РФ, на практике реализация этих прав может сталкиваться с раз-
личными трудностями. Одной из проблем является недостаток ресур-
сов, включая нехватку квалифицированных специалистов, которые 
могли бы обеспечить необходимую психологическую и социальную 
поддержку осуждённым в ходе уголовного судопроизводства. Это мо-
жет привести к тому, что права осуждённых не будут должным образом 
реализованы, а программы поддержки будут ограничены в своём охвате 
и эффективности. 

Кроме того, существует проблема недостаточной информиро-
ванности осуждённых о своих правах и доступных им возможностях. 
Даже при наличии формальных гарантий их реализация часто зависит 
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от уровня осведомлённости самих осуждённых и их способности акти-
визировать свои права. Важно, чтобы на всех стадиях уголовного судо-
производства осуждённые получали чёткую и доступную информацию 
о своих правах, а также о том, как они могут получить помощь. 

Также следует учитывать, что многие осуждённые могут испы-
тывать эмоциональные и психологические трудности, связанные с их 
статусом, что может затруднить их участие в программах поддержки и 
реабилитации. Страх, стыд или недоверие могут стать значительными 
барьерами на пути к активному взаимодействию с социальными работ-
никами и психологами, что делает необходимым использование подхо-
дов, способствующих созданию безопасной и доверительной атмо-
сферы. 

Кроме того, реализация социальных и психологических про-
грамм требует координации между различными учреждениями, вклю-
чая судебные органы, пенитенциарные учреждения и социальные 
службы. 

Необходимость такой межведомственной координации может 
создавать дополнительные сложности, особенно в условиях ограничен-
ных ресурсов и различных интересов вовлечённых сторон. 

Таким образом, хотя положения статьи 56 УПК РФ открывают 
возможности для внедрения социальных и психологических программ, 
реальная практика требует значительных усилий и ресурсов для эффек-
тивного осуществления этих прав. Подходы к социальной и психологи-
ческой поддержке осуждённых должны быть комплексными, учитыва-
ющими не только законодательные аспекты, но и реальные условия, с 
которыми сталкиваются осуждённые на протяжении всего процесса уго-
ловного судопроизводства. 

Кроме того, статья 113 УПК РФ, говорящая о возможности при-
менения меры пресечения в виде подписки о невыезде или домашнего 
ареста, также может быть связана с вопросами социально-психологиче-
ской работы. Осуждённые, находясь под подобными мерами, могут 
нуждаться в дополнительной поддержке для успешной адаптации к 
условиям ограниченной свободы и минимизации рисков рецидивов. Это 
обусловлено действием ряда указов, приказов и норм, регулирующих 
деятельность пенитенциарной системы и социальную поддержку осуж-
дённых. В частности, важно отметить, что различные нормативные 
акты, такие как Федеральный закон от 26.12.1996 № 151-ФЗ «О свободе 
совести и о религиозных объединениях», а также законодательство, ре-
гулирующее условия исполнения наказаний, предписывают создание 
условий, способствующих ресоциализации осуждённых. 
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Указ Президента Российской Федерации от 10.05.2017 № 202 «О 
комплексной программе по борьбе с преступностью» и другие подза-
конные акты, касающиеся прав осуждённых, акцентируют внимание на 
необходимости обеспечения доступа к образовательным, социальным и 
психологическим программам, которые способствуют их успешной ин-
теграции в общество. Приказ Министерства юстиции Российской Феде-
рации от 27.09.2019 № 194 «Об утверждении Порядка организации ра-
боты по ресоциализации осуждённых» содержит рекомендации по внед-
рению программ поддержки и реабилитации, которые должны быть 
направлены на снижение рецидивной преступности и подготовку осуж-
дённых к возвращению в общество. 

Также следует упомянуть, что существующие нормативные до-
кументы устанавливают требования к психологическому обеспечению 
осуждённых, включая необходимость проведения индивидуальных и 
групповых психологических занятий.  

Приказ Федеральной службы исполнения наказаний от 
27.02.2018 № 148 «Об организации психологической работы в учрежде-
ниях уголовно-исполнительной системы» обязывает учреждения прово-
дить занятия, нацеленные на развитие навыков принятия решений, 
управление эмоциями и разрешение конфликтов, что является ключе-
вым для успешной адаптации в условиях ограниченной свободы. 

Нормы, касающиеся социального обслуживания осуждённых, 
также подчеркивают необходимость создания системы поддержки, ко-
торая включает взаимодействие с социальными службами, образова-
тельными учреждениями и неправительственными организациями. 
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-
ции от 10.04.2018 № 301н «Об утверждении Методических рекоменда-
ций по организации социального обслуживания граждан, находящихся 
в условиях ограничения свободы» направлен на обеспечение комплекс-
ной помощи, учитывающей индивидуальные потребности каждого 
осуждённого, а также на формирование у них социальной ответственно-
сти и навыков, необходимых для жизни в обществе после освобождения. 

Таким образом, наличие множества нормативных актов и ука-
зов, регулирующих деятельность в области поддержки и реабилитации 
осуждённых, создает основу для формирования эффективной системы 
адаптации и ресоциализации. Однако для успешного их применения 
требуется не только юридическая база, но и реальные усилия со стороны 
всех участников процесса, включая государственные органы, социаль-
ные службы и общественные организации [11]. 

28



 
 

Таким образом, положения УПК РФ подчеркивают важность 
комплексного подхода к социально-психологической работе с осуждён-
ными, акцентируя внимание на необходимости защиты их прав, предо-
ставления им информации и поддержки на всех стадиях уголовного про-
цесса. Учитывая эти аспекты, социально-психологическая работа 
должна быть направлена не только на помощь осуждённым в процессе 
их реабилитации, но и на защиту их законных интересов в рамках уго-
ловного судопроизводства. 

Что касается регулирования автоматизации средств поддержки 
принятия решений, стоит отметить, что в последние годы наблюдается 
активное внедрение технологий в сферы, связанные с уголовной юсти-
цией и ресоциализацией осуждённых.  

Автоматизация процессов, связанных с принятием решений, мо-
жет значительно улучшить эффективность работы в области уголовного 
правосудия и социальной поддержки. 

Одним из важных направлений является разработка и внедрение 
информационных систем, которые позволяют собирать, анализировать 
и обрабатывать данные о поведении осуждённых, их психологическом 
состоянии и социальной адаптации. Такие системы могут включать в 
себя базы данных, содержащие информацию о преступлениях, рециди-
вах, а также результаты психологического тестирования и социологиче-
ские опросы. 

На уровне государственных структур важно учитывать наличие 
и развитие нормативной базы, которая регулирует использование авто-
матизированных систем. Например, Федеральный закон от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» устанавливает правила обработки 
персональных данных, что особенно актуально в контексте работы с 
осуждёнными. Необходимо также учитывать законопроекты и инициа-
тивы, касающиеся внедрения искусственного интеллекта в процессы 
уголовного правосудия, которые могут повысить качество принятия ре-
шений за счёт использования статистических и аналитических методов. 

Кроме того, создание платформ для анализа и моделирования 
сценариев поведения осуждённых может помочь в разработке индиви-
дуальных программ реабилитации. С помощью таких систем можно 
проводить риск-оценку, прогнозировать вероятность рецидива и пред-
лагать конкретные меры социальной поддержки. При этом важно обес-
печить прозрачность алгоритмов, чтобы исключить дискриминацию и 
обеспечить соблюдение прав осуждённых. 
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Также необходимо уделить внимание вопросам этики и конфи-
денциальности при использовании автоматизированных систем. Приме-
нение технологий должно учитывать не только правовые аспекты, но и 
гуманистические принципы, обеспечивая защиту прав осуждённых и со-
здание безопасной и поддерживающей среды. 

Таким образом, автоматизация средств поддержки принятия реше-
ний в области социально-психологической работы с осуждёнными откры-
вает новые возможности для повышения эффективности работы в данной 
сфере. Однако для успешной реализации этих возможностей требуется со-
здание комплексной нормативной базы и внедрение этических стандартов, 
которые обеспечат защиту прав и интересов осуждённых. 

Впрочем, выразим и коллизии, которые могут возникать в кон-
кретных приказах и законах, рассматривая их на примерах. Одной из та-
ких коллизий является противоречие между необходимостью обеспече-
ния прав осуждённых и ограничениями, предусмотренными для обеспе-
чения безопасности и порядка в учреждениях уголовно-исполнительной 
системы [12]. 

Например, Федеральный закон от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О со-
держании под стражей подозреваемых и обвиняемых» в статье 16 уста-
навливает право осуждённых на получение помощи от адвоката и дру-
гих специалистов.  

Однако одновременно с этим приказ Федеральной службы ис-
полнения наказаний от 14.10.2015 № 779 «Об утверждении Порядка ор-
ганизации работы с осуждёнными в учреждениях уголовно-исполни-
тельной системы» может содержать нормы, которые ограничивают до-
ступ к помощи, ссылаясь на необходимость обеспечения безопасности.  

Это может приводить к ситуациям, когда осуждённые не могут 
получить необходимую поддержку, что, в свою очередь, влияет на их 
психоэмоциональное состояние и способность к ресоциализации. 

Еще одной коллизией является противоречие между законода-
тельными актами, касающимися ресоциализации и реабилитации, и фак-
тическими условиями содержания осуждённых. Например, Указ Прези-
дента Российской Федерации от 24.06.2019 № 319 «О национальных це-
лях и стратегических задачах развития Российской Федерации на пе-
риод до 2024 года» акцентирует внимание на важности социальной 
адаптации осуждённых и создания условий для их успешной интеграции 
в общество. Однако в то же время в некоторых учреждениях уголовно-
исполнительной системы могут отсутствовать необходимые ресурсы и 
программы, что приводит к несоответствию между декларируемыми це-
лями и реальной практикой. 
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Кроме того, существует коллизия в области норм, касающихся 
автоматизации поддержки принятия решений.  

С одной стороны, действующее законодательство, включая Фе-
деральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 
требует строгого соблюдения правил обработки и защиты личной ин-
формации. 

 С другой стороны, для эффективного использования автомати-
зированных систем в области ресоциализации осуждённых необходимо 
собирать и обрабатывать большие объемы данных о их поведении, что 
может противоречить принципам конфиденциальности. 

Таким образом, анализируя конкретные законы и приказы, 
можно выявить ряд коллизий, которые требуют решения. Необходима 
комплексная работа по гармонизации, направленная на устранение про-
тиворечий и создание условий для эффективной работы в сфере соци-
альной и психологической поддержки осуждённых. 

Гармонизацию законодательства в области социальной и психо-
логической поддержки осуждённых может решить принятие комплекс-
ных правовых актов, которые будут четко определять права и обязанно-
сти всех участников процесса. Такие акты должны учитывать как инте-
ресы осуждённых, так и требования безопасности и порядка в учрежде-
ниях уголовно-исполнительной системы. 

Одним из возможных решений может стать разработка и приня-
тие Федерального закона о социальной реабилитации осуждённых, ко-
торый будет содержать четкие нормы и рекомендации по организации 
поддержки и ресоциализации лиц, отбывающих наказание. Этот закон 
может установить единые стандарты для всех учреждений, касающиеся 
доступа к образовательным, психологическим и социальным програм-
мам, а также описывать процедуру взаимодействия различных ведомств 
и организаций. 

Также стоит рассмотреть возможность создания межведом-
ственной комиссии, которая будет заниматься координацией действий 
государственных органов, социальных служб и неправительственных 
организаций, работающих в области поддержки осуждённых. Эта ко-
миссия могла бы анализировать существующие нормативные акты, вы-
являть противоречия и разрабатывать рекомендации по их устранению. 

Кроме того, важным шагом в гармонизации законодательства 
является активное вовлечение экспертов и практиков в процесс разра-
ботки новых норм. Это может быть достигнуто через проведение обще-
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ственных обсуждений, круглых столов и конференций, на которых бу-
дут представлены мнения специалистов из различных областей: юрис-
пруденции, психологии, социологии и других. 

В заключение, гармонизация законодательства в области под-
держки осуждённых требует комплексного подхода и сотрудничества 
всех заинтересованных сторон. Принятие целевых правовых актов и со-
здание координационных механизмов позволит устранить существую-
щие коллизии и обеспечить эффективное взаимодействие между различ-
ными структурами, что, в свою очередь, будет способствовать успешной 
ресоциализации осуждённых и снижению уровня рецидивов. 

1.3. Инструменты и методы работы в контексте 
теории решений  

В контексте действующего законодательства, инструменты и 
методы работы с осуждёнными в рамках теории принятия решений 
должны основываться на современных программно-аппаратных сред-
ствах, которые позволяют эффективно реализовывать социально-психо-
логические программы. Одним из ключевых направлений в этом отно-
шении является использование автоматизированных систем монито-
ринга и анализа поведения осуждённых. 

Одним из примеров таких систем является программа "Система 
мониторинга и оценки рисков" (СМОР), разработанная в рамках Феде-
ральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Данная система вклю-
чает в себя инструменты для анализа данных о поведении осуждённых, 
их социальном окружении и уровне рецидива. Она позволяет формиро-
вать индивидуальные профили рисков, что помогает социальным работ-
никам и психологам разрабатывать целевые программы реабилитации. 

Также следует упомянуть о системе "Электронный контроль", 
внедрённой в учреждения уголовно-исполнительной системы для кон-
троля поведения осуждённых, находящихся под ограничением свободы. 
Данная система обеспечивает автоматизированный мониторинг место-
положения осуждённых с помощью электронных браслетов, что позво-
ляет своевременно выявлять нарушения условий исполнения наказания 
и, при необходимости, корректировать их поведение через социальные 
программы поддержки [13]. 

Важным аспектом работы с осуждёнными является также при-
менение программного обеспечения для психодиагностики, такого как 
"Психологическая диагностика", разработанная для оценки психоэмо-
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ционального состояния осуждённых. Это ПО позволяет проводить те-
стирование и анализировать результаты, что является основой для при-
нятия обоснованных решений относительно дальнейшей реабилитации 
и адаптации. 

Программа "Интерактивное обучение", разработанная ФСИН, 
ориентирована на повышение уровня образования осуждённых и вклю-
чает в себя различные электронные курсы и тренинги.  

Она позволяет использовать современные образовательные тех-
нологии, которые способствуют развитию необходимых навыков для 
успешной интеграции в общество. 

Кроме того, важным инструментом в работе с осуждёнными яв-
ляется методика "Модель активного участия", предусмотренная в рам-
ках концепции социально-психологической работы с осуждёнными. Эта 
модель направлена на вовлечение осуждённых в процесс принятия ре-
шений о своей реабилитации и адаптации, что способствует повышению 
их ответственности и мотивации к изменениям. 

Дополнительно стоит отметить, что внедрение программно-ап-
паратных средств в процесс работы с осуждёнными также поддержива-
ется рядом указов и приказов, регулирующих деятельность Федераль-
ной службы исполнения наказаний и других государственных органов. 
Например, Указ Президента Российской Федерации от 29.06.2020 № 415 
"О национальных целях развития Российской Федерации на период до 
2030 года" акцентирует внимание на необходимости цифровизации гос-
ударственных услуг и внедрения инновационных технологий в сферы, 
касающиеся правосудия и реабилитации. Приказ Министерства юсти-
ции Российской Федерации от 30.11.2016 № 213 "Об утверждении поло-
жения о социальной работе в учреждениях уголовно-исполнительной 
системы" также подразумевает использование современных технологий 
для повышения качества социальной работы с осуждёнными. Этот при-
каз определяет методы, которые могут быть использованы в процессе 
социальной реабилитации, включая различные формы дистанционного 
взаимодействия и цифровые инструменты для психологической под-
держки. 

В рамках реализации государственной программы "Развитие 
уголовно-исполнительной системы на 2020-2026 годы", утверждённой 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2019 № 
1762, предусмотрено внедрение систем автоматизированного управле-
ния, что обеспечит более эффективное применение теории принятия ре-
шений при разработке индивидуальных программ ресоциализации.  В 
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рамках этой программы акцент делается на улучшение качества обслу-
живания осуждённых, включая создание новых технологий монито-
ринга их поведения и психологического состояния. Также следует упо-
мянуть о концепции "Развитие системы профилактики правонаруше-
ний", которая отражена в приказе Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации от 22.02.2018 № 98 "О плане мероприятий по про-
филактике правонарушений", что подчеркивает важность комплексного 
подхода в работе с осуждёнными, включая их социализацию и психоло-
гическую поддержку.  

Эта концепция направлена на предотвращение повторных пра-
вонарушений и интеграцию осуждённых в общество. 

Важно также подчеркнуть, что успешная реализация програм-
мно-аппаратных средств в сфере работы с осуждёнными требует посто-
янного мониторинга и оценки их эффективности. В этом контексте зна-
чительную роль играют методические рекомендации, разработанные в 
соответствии с приказом Федеральной службы исполнения наказаний от 
27.11.2017 № 668 "О методических рекомендациях по организации со-
циальной работы в учреждениях уголовно-исполнительной системы". 
Эти рекомендации направлены на систематизацию подходов к исполь-
зованию технологий в процессе оказания социальной и психологиче-
ской помощи, что позволяет своевременно вносить изменения и адапти-
ровать программы в зависимости от специфики работы с различными 
категориями осуждённых. 

Согласно приказу ФСИН от 29.03.2021 № 174 "Об утверждении 
концепции автоматизации деятельности учреждений уголовно-испол-
нительной системы", также предусмотрено создание единой информа-
ционной платформы для обмена данными между учреждениями, что 
позволяет наладить эффективное взаимодействие между различными 
службами, занимающимися ресоциализацией осуждённых. Это, в свою 
очередь, способствует более точному анализу данных о поведении 
осуждённых, что важно для принятия обоснованных решений о выборе 
методов работы с ними. 

Кроме того, необходимо учитывать, что разработка и внедрение 
новых технологий требует не только материальных затрат, но и посто-
янного обучения кадров, которые будут работать с этими инструмен-
тами. В связи с этим, приказом Министерства юстиции Российской Фе-
дерации от 14.05.2019 № 117 "Об утверждении программы повышения 
квалификации сотрудников учреждений уголовно-исполнительной си-
стемы" предусмотрено регулярное обновление знаний и навыков со-
трудников в области работы с новыми технологиями и методами, что 

34



 
 

является важным аспектом успешного применения теории принятия ре-
шений в практике. 

Также следует отметить, что применение программно-аппаратных 
средств в социальной работе с осуждёнными должно сопровождаться эти-
ческими нормами и стандартами, отражёнными в кодексе профессиональ-
ной этики работников уголовно-исполнительной системы [14]. 

Это гарантирует, что все действия, связанные с использованием 
технологий, будут соответствовать основным принципам уважения прав 
и свобод осуждённых. 

Таким образом, интеграция программно-аппаратных средств в 
социально-психологическую работу с осуждёнными, регулируемая дей-
ствующим законодательством и внутренними приказами, создаёт ос-
нову для более эффективной ресоциализации и минимизации рисков ре-
цидивов. Это позволяет строить индивидуализированные программы, 
основанные на научных подходах, что в свою очередь способствует со-
зданию безопасной и поддерживающей среды для осуждённых, что яв-
ляется ключевым условием их успешной интеграции в общество после 
освобождения. 

С точки зрения смежных указов и нормативных актов, можно вы-
делить несколько ключевых документов, которые напрямую влияют на ра-
боту с осуждёнными и обеспечивают правовую основу для внедрения про-
граммно-аппаратных средств и методов социальной реабилитации. 

Во-первых, Указ Президента Российской Федерации от 
20.05.2017 № 204 "О стратегии национальной безопасности Российской 
Федерации на период до 2020 года" подчеркивает важность защиты прав 
человека, включая права осуждённых, что создает необходимость для 
разработки и реализации программ, направленных на их ресоциализа-
цию и адаптацию в обществе. Этот указ задает вектор для формирования 
государственной политики в отношении осуждённых и их интеграции в 
общество. 

Во-вторых, Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 23.06.2014 № 574 "О концепции государственной политики в об-
ласти уголовной исполнительной системы" определяет стратегические 
направления развития системы исполнения наказаний, включая внедре-
ние современных технологий и методов работы с осуждёнными. Это по-
становление акцентирует внимание на необходимости использования 
новых информационных систем для улучшения качества социальных 
услуг и повышения уровня безопасности в учреждениях. 
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Также следует учитывать Постановление Совета Министров – 
Правительства Российской Федерации от 22.10.2019 № 1527 "Об утвер-
ждении комплексного плана мероприятий по реализации государствен-
ной программы "Развитие уголовно-исполнительной системы на 2020-
2026 годы".  

Этот документ определяет задачи и направления, которые 
должны быть выполнены для улучшения работы с осуждёнными, вклю-
чая автоматизацию процессов, что в свою очередь подразумевает необ-
ходимость использования программно-аппаратных средств для эффек-
тивной социальной работы. 

Кроме того, важно отметить, что в соответствии с Федеральным 
законом от 21.11.2011 № 324-ФЗ "О государственной гражданской 
службе Российской Федерации" все служащие, работающие в уголовно-
исполнительной системе, обязаны проходить обучение по использова-
нию новых технологий, что также связано с внедрением программно-
аппаратных средств в их работу. Это обеспечивает не только повышение 
квалификации сотрудников, но и внедрение единых стандартов работы, 
что способствует более качественному выполнению задач по ресоциа-
лизации осуждённых. 

Таким образом, смежные указания и законодательные акты со-
здают правовую и организационную основу для использования совре-
менных программно-аппаратных средств в социальной работе с осуж-
дёнными. Это не только обеспечивает соблюдение прав осуждённых, но 
и способствует повышению эффективности программ реабилитации, 
минимизируя риски рецидивов и создавая условия для успешной инте-
грации лиц, отбывших наказание, в общество. 
 

Блок тестовых заданий по Главе 1 "Теоретические основы 
социально-психологической работы с осуждёнными". 
 
1. Каковы основные психологические аспекты поведения осуж-

дённых в зависимости от вида преступления? 
 

A) Эмоциональное состояние 
B) Социальные связи 
C) Характерологические черты 
D) Все вышеперечисленное 

 
2. Что такое теория принятия решений в контексте социально-

психологической работы? 
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A) Модель, описывающая процесс выбора между альтернати-

вами 
B) Методика оценки личности осуждённых 
C) Техника, направленная на уменьшение преступности 
D) Способ улучшения навыков общения 
 
3. Какое из перечисленных утверждений о психологических 

аспектах поведения осуждённых является верным? 
 
A) Все осуждённые имеют одинаковую психологическую струк-

туру 
B) Психологические аспекты не влияют на риск рецидива 
C) Разные виды преступлений могут быть связаны с различными 

психологическими симптомами 
D) Психология осуждённых не имеет значения для ресоциализации 
 
4. Какова роль дифференциации в социально-психологиче-

ской работе с осуждёнными? 
 
A) Она позволяет объединять осуждённых в группы 
B) Она обеспечивает индивидуальный подход в работе 
C) Она уменьшает необходимость в анализе 
D) Она не имеет значения 
 
5. Какие методы могут быть использованы для анализа пове-

дения осуждённых? 
 
A) Статистические методы 
B) Интервьюирование 
C) Наблюдение 
D) Все вышеперечисленное 
 
6. Что является основным недостатком теории принятия реше-

ний? 
 
A) Не учитывает влияние эмоций 
B) Является слишком сложной 
C) Не имеет практического применения 
D) Применима только в научных исследованиях 
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7. Какую важную функцию выполняет социально-психологи-

ческая работа с осуждёнными? 
 
A) Поддержка их прав на свободу 
B) Подготовка к процессу лишения свободы 
C) Ресоциализация и адаптация к жизни в обществе 
D) Устранение преступных элементов 
 
8. Какое значение имеет изучение характерологических черт 

преступников? 
 
A) Помогает предотвратить преступления 
B) Способствует ресоциализации 
C) Упрощает судебный процесс 
D) Увеличивает срок наказания 
 
9. Что подразумевает использование программно-аппаратных 

средств в работе с осуждёнными? 
 
A) Упрощение управления процессами 
B) Оптимизацию мониторинга и анализа данных 
C) Повышение эффективности социально-психологической ра-

боты 
D) Все вышеперечисленное 
 
10. Каково значение концепции автоматизации в социально-

психологической работе? 
 
A) Упрощение работы с документами 
B) Эффективное управление данными о поведении осуждённых 
C) Устранение необходимости в живом общении 
D) Повышение административной нагрузки 
 
11. Какая из следующих программ направлена на профилактику 

правонарушений среди осуждённых? 
 
A) Государственная программа "Развитие уголовно-исполни-

тельной системы" 
B) Программа "Безопасный город" 
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C) Программа "Творчество в жизни осуждённых" 
D) Программа "Социальная адаптация" 
12. Какую цель преследует социально-психологическая работа с 

условно осуждёнными? 
 
A) Увеличение сроков наказания 
B) Обеспечение условий для успешной адаптации 
C) Контроль за их поведением 
D) Снижение числа преступлений в стране 
 
13. Что является основным инструментом в работе с осуждён-

ными? 
 
A) Уголовный кодекс 
B) Психологические тесты и опросы 
C) Административные меры 
D) Политические стратегии 
 
14. Какова роль мониторинга в социально-психологической ра-

боте с осуждёнными? 
 
A) Оценка эффективности программ 
B) Поддержание дисциплины 
C) Сбор статистических данных 
D) Все вышеперечисленное 
 
15. Что является результатом эффективной социально-психоло-

гической работы с осуждёнными? 
 
A) Увеличение числа рецидивов 
B) Успешная ресоциализация и снижение рецидивов 
C) Снижение уровня преступности в стране 
D) Увеличение числа заключённых 
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Блок практических правовых задач, связанных с главой 1  
"Теоретические основы социально-психологической работы  

с осуждёнными". Эти задачи помогут применить теоретические 
знания на практике и развить навыки анализа и решения  

правовых ситуаций. 
 

1. Ситуация: В исправительном учреждении был проведён опрос 
осуждённых, в результате которого выяснилось, что многие из них 
имеют схожие характерологические черты. Как социальный работник, 
какие рекомендации вы можете дать администрации учреждения для 
улучшения программы ресоциализации, основываясь на полученных 
данных? 

   Задача: Опишите, как можно адаптировать программу ресоци-
ализации для разных категорий осуждённых, учитывая их характероло-
гические особенности. 

 
2. Ситуация: Ваша организация планирует внедрить новую про-

грамму социальной адаптации для условно осуждённых. Какие законо-
дательные акты и правовые нормы необходимо учитывать при разра-
ботке и реализации данной программы? 

   Задача: Перечислите и проанализируйте основные законода-
тельные документы, которые должны быть учтены в процессе разра-
ботки программы. 

 
3. Ситуация: Осуждённый, отбывающий наказание в учрежде-

нии, проявляет признаки агрессии и нарушения дисциплины. Какие со-
циально-психологические методы могут быть применены для работы с 
таким осуждённым? 

   Задача: Опишите методы работы, которые могут помочь в кор-
рекции поведения осуждённого, и обоснуйте свой выбор. 

 
4. Ситуация: В результате исследования выявлено, что осуждён-

ные, совершившие насильственные преступления, имеют специфиче-
ские психологические особенности. Как эти данные могут повлиять на 
практику социально-психологической работы? 

   Задача: Обсудите, как результаты исследования могут быть 
интегрированы в социально-психологическую практику и какие реко-
мендации можно дать для работы с этой категорией осуждённых. 
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5. Ситуация: В уголовно-исполнительной системе запланиро-

вано внедрение автоматизированной системы мониторинга поведения 
осуждённых. Какие правовые и этические вопросы необходимо учесть 
при реализации данной системы? 

   Задача: Опишите потенциальные правовые и этические про-
блемы, связанные с внедрением автоматизированных систем, и предло-
жите решения для их минимизации. 

 
6. Ситуация: Условно осуждённый был пойман за нарушением 

условий освобождения и направлен на повторное обследование. Какие 
социально-психологические меры можно предложить для его реабили-
тации? 

   Задача: Разработайте план мероприятий, направленных на по-
мощь условно осуждённому в успешной реабилитации, с учётом его 
психологических и социальных потребностей. 

 
7. Ситуация: В процессе работы с осуждёнными вы столкнулись 

с необходимостью применять теорию принятия решений. Как вы мо-
жете использовать данную теорию для помощи осуждённым в выборе 
более адаптивного поведения? 

   Задача: Объясните, как теория принятия решений может быть 
применена на практике для изменения поведения осуждённых. 

 
8. Ситуация: У вас есть информация о том, что некоторые 

осуждённые не получают необходимую социально-психологическую 
поддержку. Какие действия вы предпримете для изменения данной си-
туации? 

   Задача: Опишите последовательность шагов, которые вы бу-
дете предпринимать для организации поддержки осуждённых и повы-
шения уровня их ресоциализации. 

 
9. Ситуация: Ваша команда исследует возможность внедрения 

новых технологий в процесс ресоциализации осуждённых. Какие пре-
имущества и недостатки вы можете выделить для использования техно-
логий в этой области? 

   Задача: Составьте список преимуществ и недостатков внедре-
ния технологий в социально-психологическую работу и предложите 
пути решения выявленных проблем. 
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10. Ситуация: В учреждении наблюдается рост числа рецидивов 
среди осуждённых, отбывающих наказание за преступления против лич-
ности. Какие шаги можно предпринять для снижения этого показателя? 

    Задача: Разработайте стратегию, направленную на снижение 
рецидивов среди данной категории осуждённых, и обоснуйте эффектив-
ность предложенных мер. 

 
Контрольные вопросы 

 
1. Каковы основные психологические аспекты поведения 

осуждённых в зависимости от вида преступления? 
2. Какие модели социально-психологической работы могут 

быть разработаны для ресоциализации осуждённых? 
3. Как выявление характерологических черт преступников мо-

жет повлиять на программы ресоциализации? 
4. В чем заключается основная идея теории принятия решений 

в контексте социально-психологической работы? 
5. Какие методы можно использовать для дифференцирован-

ной работы с осуждёнными? 
6. Каково значение статистических данных в разработке про-

грамм работы с осуждёнными? 
7. Какие ограничения существуют при применении теории 

принятия решений в социально-психологической практике? 
8. Как можно формализовать процесс принятия решений для 

осуждённых? 
9. Какие права осуждённых предусмотрены в уголовно-про-

цессуальном кодексе России? 
10. В чем заключается значение статьи 56 УПК РФ для осуж-

дённых? 
11. Как можно адаптировать социально-психологические про-

граммы для условно осуждённых и досрочно освобождён-
ных? 

12. Каковы основные задачи, стоящие перед социальными ра-
ботниками в процессе ресоциализации осуждённых? 

13. Какие законодательные акты регулируют социально-психо-
логическую работу с осуждёнными? 

14. Каковы примеры программно-аппаратных средств, исполь-
зуемых в социально-психологической работе? 

15. Какое значение имеет мониторинг поведения осуждённых в 
контексте их ресоциализации? 

42



 
 

16. Какие этические проблемы могут возникнуть при внедрении 
автоматизированных систем поддержки принятия решений? 

17. Как можно использовать результаты исследований о харак-
терологических чертах осуждённых для улучшения про-
грамм ресоциализации? 

18. В чем заключается важность анализа данных для оценки 
рисков повторных преступлений? 

19. Как действующее законодательство влияет на применение 
социально-психологических методов в исправительных 
учреждениях? 

20. Какие методы мониторинга и обратной связи могут быть ис-
пользованы в работе с осуждёнными? 

21. Какова роль социально-психологических методов в коррек-
ции поведения осуждённых? 

22. Какие основные подходы к работе с осуждёнными следует 
учитывать при разработке программ ресоциализации? 

23. Какова связь между уголовно-исполнительным законода-
тельством и социально-психологической работой? 

24. Какие практические рекомендации можно дать для работы с 
осуждёнными, совершившими насильственные преступле-
ния? 

25. Каково значение психолого-педагогического анализа в со-
циально-психологической работе с осуждёнными? 
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ГЛАВА 2. СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 
РАБОТА С УСЛОВНО ОСУЖДЁННЫМИ  
И УСЛОВНО-ДОСРОЧНО 
ОСВОБОЖДЁННЫМИ 

2.1. Психологический портрет условно осуждённых  
и освобождённых 

Условно осуждённые и условно-досрочно освобождённые пред-
ставляют собой группу лиц, чьё поведение и эмоционально-психологи-
ческое состояние характеризуются особой уязвимостью и сложными 
внутренними противоречиями. Эти люди, как правило, испытывают 
страх перед возвращением в общество, чувство вины за совершённое 
правонарушение и в то же время значительное напряжение, связанное с 
необходимостью соблюдения условий освобождения. Психологический 
портрет таких лиц включает повышенный уровень тревожности и 
стресс, вызванный ожиданием возможных трудностей и испытаний, с 
которыми им предстоит столкнуться в повседневной жизни вне мест ли-
шения свободы.  

Они могут демонстрировать эмоциональную нестабильность, 
что выражается в перепадах настроения и неопределённости в принятии 
решений. Условно освобождённые нередко испытывают недостаток 
уверенности в своих силах и сомнения в своей способности адаптиро-
ваться к обычной социальной среде. Многие из них склонны к самоизо-
ляции и избеганию социальных контактов, опасаясь осуждения со сто-
роны общества. Вместе с тем наблюдаются случаи, когда бывшие осуж-
дённые, напротив, проявляют излишнюю активность, стремясь компен-
сировать свои страхи и обрести признание. 

Психологические трудности могут усугубляться социальными 
проблемами, такими как отсутствие стабильного жилья, работы или 
поддержки со стороны семьи и друзей. Такие обстоятельства повышают 
риск рецидива и затрудняют процесс ресоциализации. Следовательно, 
эффективная социально-психологическая поддержка условно осуждён-
ных и освобождённых должна включать как работу по снижению уровня 
тревожности и повышению уверенности, так и содействие в налажива-
нии социальных связей и восстановлении чувства принадлежности к об-
ществу. 
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Понимание психологического состояния условно осуждённых и 
условно-досрочно освобождённых является важным компонентом 
успешной работы с ними. 

 Во многом их эмоциональное состояние и поведенческие реакции 
зависят от типа преступления, которое они совершили, уровня осознания 
ответственности и готовности изменить свой образ жизни. Часто такие 
лица разделяются на две условные группы. В первую входят те, кто ис-
кренне стремится к исправлению, желает наладить свою жизнь и интегри-
роваться в общество, прилагая для этого сознательные усилия. Вторая 
группа состоит из людей, которые хоть и находятся под условным контро-
лем, но испытывают внутреннее сопротивление изменениям, демонстри-
руют ригидность и в некоторых случаях – агрессивность.  

Для первой группы характерны такие черты, как высокий уро-
вень рефлексии, способность к анализу прошлого опыта и стремление 
избегать прежних ошибок. Эти люди часто открыты для психологиче-
ской помощи и более позитивно реагируют на поддержку со стороны 
специалистов и окружения. Они демонстрируют готовность к социаль-
ной адаптации и формированию новых установок, что является важным 
условием для успешного включения в общественную жизнь [15]. 

Вторая группа, напротив, склонна к проявлению эмоциональной 
нестабильности и сопротивлению любым вмешательствам, направлен-
ным на изменение их взглядов и поведения. Эти лица часто испытывают 
трудности в установлении позитивных социальных связей и могут про-
являть недоверие к специалистам, а также избегать участия в програм-
мах ресоциализации. Такой тип психологического портрета нередко со-
провождается низким уровнем мотивации и недостатком социальной 
компетентности, что делает их более подверженными рецидивам.  

Взаимодействие с обеими группами требует от специалистов 
гибкости, высокого уровня эмпатии и знаний в области психологии, 
чтобы понимать причины той или иной реакции, помочь в преодолении 
внутренних конфликтов и сформировать условия для осознанного 
стремления к изменениям. Работая с условно осуждёнными и освобож-
дёнными, важно учитывать их психологические особенности и потреб-
ности, что позволит минимизировать вероятность рецидивов и способ-
ствовать эффективной ресоциализации. 

Рассмотрим ситуацию взаимодействия с двумя условными груп-
пами условно осуждённых и условно-досрочно освобождённых. Первая 
группа состоит из людей, которые осознают необходимость изменений, 
стремятся к исправлению и готовы к социальной адаптации.  
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Они понимают свои ошибки, выражают готовность к сотрудни-
честву и часто обращаются за поддержкой. Такие люди более открыты 
к изменениям и воспринимают помощь специалистов как возможность 
для личностного роста. Важно, что в этом случае специалисты могут 
направить усилия на укрепление мотивации к социальной интеграции, 
помочь в выработке новых установок и навыков, необходимых для 
успешного включения в общественную жизнь. 

Вторая группа отличается более сложным психологическим со-
стоянием и выражает сопротивление изменениям. Эти лица зачастую 
чувствуют себя отчуждёнными от общества, испытывают недоверие к 
окружающим и могут проявлять враждебность к попыткам оказать им 
помощь. Подобные реакции часто вызваны внутренними страхами, низ-
ким уровнем уверенности в себе и прошлым негативным опытом. Работа 
с этой группой требует повышенного уровня эмпатии и умения находить 
индивидуальный подход, чтобы снизить уровень сопротивления и тре-
вожности. Специалисты в данной ситуации могут сфокусироваться на 
установлении доверительных отношений и постепенном вовлечении в 
процесс изменения через поддерживающие беседы и пошаговую кор-
рекцию деструктивных установок. 

Формализация протокола исследования в социально-психологи-
ческой работе с условно осуждёнными и условно-досрочно освобождён-
ными является важным этапом, позволяющим создать систематизиро-
ванный подход к сбору и анализу данных. Протокол исследования вклю-
чает в себя чётко определённые этапы, методы и инструменты, которые 
будут использоваться для получения объективной информации о психо-
логическом состоянии, уровне социальной адаптации и возможных рис-
ках рецидива у подопечных. 

На первом этапе проводится определение целей и задач иссле-
дования. Главная цель может состоять в оценке эффективности приме-
няемых методик социальной адаптации и психологической поддержки 
для данных категорий. Задачи, в свою очередь, могут включать в себя 
разработку критериев оценки уровня адаптации, выявление факторов 
риска и предикторов повторных правонарушений, а также анализ воз-
действия различных методик на психологическое состояние подопеч-
ных [16]. 

Задачи исследования включают разработку критериев для 
оценки уровня социальной адаптации условно осуждённых и условно-
досрочно освобождённых, выявление факторов риска и предикторов ре-
цидива, а также анализ воздействия различных методик на их психоло-
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гическое состояние. Важным аспектом является определение объектив-
ных показателей, отражающих успешность адаптации, таких как уро-
вень тревожности, эмоциональная стабильность, социальная активность 
и мотивация к изменениям. Исследование факторов риска помогает 
установить психологические и социальные предпосылки, которые могут 
повышать вероятность повторного правонарушения, позволяя сосредо-
точить профилактические усилия на лицах с высоким риском рецидива. 
Анализ эффективности методик направлен на понимание того, как раз-
личные формы поддержки – консультирование, социальная помощь, ко-
гнитивно-поведенческая терапия – влияют на эмоциональное состояние 
и готовность подопечных к ресоциализации. 

Далее следует этап подбора методов и инструментов, которые 
будут использоваться в процессе исследования. Например, для оценки 
психологического состояния и уровня тревожности можно применить 
стандартизированные тесты и опросники, такие как шкала тревожности 
Бека или Миннесотский многофакторный личностный опросник.  

Для оценки психологического состояния и уровня тревожности 
могут применяться стандартизированные тесты и опросники, включая 
шкалу тревожности Бека и Миннесотский многофакторный личностный 
опросник. Эти инструменты позволяют объективно измерить степень 
тревожности и выявить личностные характеристики, влияющие на по-
ведение и адаптацию условно осуждённых и условно-досрочно осво-
бождённых. Использование таких методов обеспечивает глубокое пони-
мание психоэмоционального состояния подопечных, помогая специали-
стам формировать более точные и индивидуализированные стратегии 
поддержки. 

Для оценки психологического состояния и уровня тревожности 
условно осуждённых и условно-досрочно освобождённых применяются 
стандартизированные тесты и опросники, которые обеспечивают надёж-
ность и достоверность получаемых данных. Одним из таких инструмен-
тов является шкала тревожности Бека, которая помогает определить ин-
тенсивность тревожных симптомов, испытываемых подопечными. Этот 
тест включает в себя серию вопросов, позволяющих оценить как сомати-
ческие проявления тревоги (например, учащённое сердцебиение, мышеч-
ное напряжение), так и когнитивные симптомы (чувство беспокойства, 
ожидание опасности). Результаты позволяют выявить уровень тревожно-
сти и определить необходимость психологического вмешательства. 

Другим важным инструментом является Миннесотский много-
факторный личностный опросник (MMPI), который используется для 
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глубинной оценки личностных характеристик и выявления потенциаль-
ных психологических проблем. Этот опросник помогает определить ос-
новные черты личности, уровень эмоциональной устойчивости, склон-
ность к депрессивным и тревожным состояниям, а также предрасполо-
женность к агрессивному или антисоциальному поведению. Использо-
вание MMPI позволяет получить более полное представление о личност-
ных особенностях подопечных и их эмоциональном фоне, что играет 
ключевую роль в адаптации и планировании социально-психологиче-
ской работы. 

Применение таких тестов и опросников в исследованиях и прак-
тике помогает специалистам не только оценивать текущее психологиче-
ское состояние, но и отслеживать его изменения на протяжении реабили-
тационного процесса. Это позволяет своевременно корректировать при-
меняемые методы работы и повышать их эффективность. Кроме того, 
стандартизированные инструменты способствуют выявлению подопеч-
ных с высоким уровнем риска, нуждающихся в более интенсивной под-
держке и наблюдении. Таким образом, использование шкалы тревожно-
сти Бека и MMPI обеспечивает системный подход к анализу психоэмоци-
онального состояния, позволяя учитывать индивидуальные различия и 
разрабатывать персонализированные стратегии вмешательства [17]. 

Для оценки психологического состояния и уровня тревожности 
условно осуждённых и условно-досрочно освобождённых применяется 
комплексный подход, который включает использование стандартизиро-
ванных тестов и опросников, таких как шкала тревожности Бека и Мин-
несотский многофакторный личностный опросник (MMPI).  

Шкала тревожности Бека представляет собой инструмент, поз-
воляющий количественно оценить выраженность тревожных симпто-
мов и их влияние на повседневную жизнь подопечных.  

В тесте особое внимание уделяется как соматическим проявле-
ниям, включая физиологическую реакцию на стресс, так и когнитивным 
аспектам, таким как ощущение беспокойства и гипервигилантность. Ре-
зультаты помогают установить базовый уровень тревожности, выявить 
критические зоны и определить потребность в немедленных психокор-
рекционных мерах. 

Миннесотский многофакторный личностный опросник (MMPI) 
является более сложным и многоуровневым инструментом, предназна-
ченным для глубинного анализа личностных черт и психопатологиче-
ских факторов. 
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 Его использование позволяет исследовать целый спектр психо-
логических характеристик, включая уровень эмоциональной устойчиво-
сти, наличие латентных форм депрессии, склонность к соматизации и 
интернализации проблем, а также возможные признаки агрессивности и 
антисоциального поведения. Это даёт возможность специалистам пони-
мать не только текущие эмоциональные и психологические состояния 
подопечных, но и прогнозировать их поведение в условиях повышенной 
социальной ответственности и стресса. 

Комплексный анализ, основанный на данных шкалы Бека и MMPI, 
предоставляет основу для многоаспектного профиля каждого подопечного. 
Например, если высокий уровень тревожности по шкале Бека сочетается с 
признаками высокой эмоциональной нестабильности и агрессивности по 
MMPI, это может свидетельствовать о риске деструктивного поведения или 
срыва адаптации. В таких случаях рекомендуется усилить психокоррекци-
онные программы и предложить более частое консультирование с элемен-
тами когнитивно-поведенческой терапии. 

Более того, применение этих методик позволяет накапливать и 
систематизировать данные для дальнейшего использования в научных 
исследованиях и создания моделей прогнозирования рецидивов.  

Интеграция полученных данных с использованием статистиче-
ских методов и машинного обучения может способствовать выявлению 
сложных взаимосвязей между различными психосоциальными факто-
рами, что улучшает качество принимаемых решений в контексте ресо-
циализации и минимизации риска повторных правонарушений [18]. 

Также полезно включить методы наблюдения и анализа пове-
денческих данных, собранных через регулярные интервью и оценку ак-
тивности подопечных в социальных взаимодействиях. Такой многоас-
пектный подход позволяет получить более полную картину психосоци-
ального состояния индивида. 

Затем разрабатывается план сбора данных. Этот этап включает 
в себя установление частоты и продолжительности сессий, а также опре-
деление формата взаимодействия (индивидуальные или групповые 
встречи, дистанционные или очные сессии).  

Затем разрабатывается план сбора данных, включающий в себя 
чёткое определение параметров взаимодействия с подопечными.  

На этом этапе устанавливается частота и продолжительность сес-
сий, что играет важную роль в обеспечении систематичности и полноты 
собранных данных. Продолжительность сессий должна быть достаточно 
длительной для получения качественной информации, но при этом не вы-
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зывать усталости у участников, что может повлиять на достоверность дан-
ных. Частота встреч зависит от целей исследования и может варьиро-
ваться от ежедневных наблюдений до еженедельных сессий [19]. 

Определение формата взаимодействия также имеет ключевое 
значение. Исследование может проводиться в рамках индивидуальных 
или групповых сессий, каждая из которых имеет свои преимущества и 
ограничения. Индивидуальные встречи позволяют сосредоточиться на 
личных особенностях и детально изучить психоэмоциональное состоя-
ние конкретного подопечного, что способствует более точной диагно-
стике и разработке персонализированных рекомендаций. Групповые 
сессии, напротив, предоставляют возможность изучения динамики меж-
личностного взаимодействия, наблюдения за социальными ролями и 
уровнями адаптации в коллективе, что полезно для выявления социаль-
ных проблем и оценивания навыков общения. 

Формат встреч – дистанционный или очный – также влияет на 
характер собираемой информации. 

 Очные встречи обеспечивают более глубокий контакт и позво-
ляют специалисту наблюдать невербальные сигналы, такие как мимика 
и жесты, что может помочь в интерпретации психологического состоя-
ния. Дистанционные сессии, несмотря на ограниченный доступ к невер-
бальной информации, дают возможность охватить больший круг участ-
ников и поддерживать регулярность взаимодействия, особенно если 
подопечные находятся в разных регионах или имеют ограничения на пе-
редвижение. 

Важно также предусмотреть методологию регистрации данных, 
включая использование электронных систем для записи результатов и 
защиты информации. Анонимизация профилей участников необходима 
для соблюдения конфиденциальности и предотвращения утечек персо-
нальных данных.  

Чёткая организация сбора данных, включая назначение ответ-
ственных за каждый этап процесса и планирование мер по предотвраще-
нию ошибок, создаёт основу для дальнейшего анализа и принятия реше-
ний, направленных на улучшение методик работы с условно осуждён-
ными и освобождёнными. 

Здесь же определяется порядок регистрации данных, включая 
создание анонимизированных профилей для каждого подопечного с це-
лью защиты персональных данных и обеспечения конфиденциальности. 

Следующий этап включает обработку и анализ собранных дан-
ных. Используются как количественные, так и качественные методы 
анализа. Статистические методы позволяют выявить закономерности, 
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такие как корреляция между уровнем тревожности и частотой рециди-
вов или влияние определённых методик на степень социальной адапта-
ции. Качественные методы, такие как контент-анализ интервью, дают 
возможность глубже понять личные переживания и мотивацию под-
опечных, что особенно важно для формирования индивидуальных реко-
мендаций. 

Эффективная организация сбора данных также включает разра-
ботку протоколов и инструкций для исследовательской группы. Эти до-
кументы должны содержать подробные описания процедур, критериев 
отбора участников и методов взаимодействия, что обеспечивает согла-
сованность действий и минимизирует вариативность в процессе иссле-
дования. Протоколы могут включать инструкции по установлению кон-
такта с подопечными, правила проведения интервью и тестирования, а 
также регламент по оформлению результатов наблюдений. Стандарти-
зация этих аспектов способствует повышению надёжности и воспроиз-
водимости полученных данных. 

На этапе сбора данных необходимо обеспечить поддержку ис-
следовательской группы, включая обучение по использованию выбран-
ных инструментов и методов. Это помогает минимизировать ошибки, 
связанные с человеческим фактором, и гарантировать, что все специа-
листы будут придерживаться единых методологических стандартов. 
Подготовка сотрудников может включать тренинги по использованию 
опросников, проведению интервью и интерпретации невербальных сиг-
налов, что особенно важно при работе с группой, где участники могут 
проявлять различные уровни открытости и доверия. 

Кроме того, следует предусмотреть способы обратной связи с 
участниками исследования. Регулярное предоставление обратной связи 
помогает формировать доверие и удерживать интерес подопечных к про-
цессу, что важно для получения максимально достоверных данных. Такая 
обратная связь может включать обсуждение промежуточных результатов 
с участниками, которые могут способствовать их лучшему пониманию 
своих собственных психологических и социальных особенностей.  

В случаях необходимости, возможно применение корректирую-
щих мер, таких как введение дополнительных сессий для уточнения или 
дополнения информации. 

Формат и частота этих обратных взаимодействий должны быть 
адаптированы в зависимости от сложности исследования и характери-
стик подопечных. Например, для участников с более высоким уровнем 
тревожности или меньшей готовностью к взаимодействию полезно 
предусмотреть дополнительные консультации с психологами. Это не 
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только способствует сбору данных, но и помогает улучшить их психо-
логическое состояние, что является важным фактором в контексте ресо-
циализации. 

Важным моментом является создание механизмов для монито-
ринга и контроля качества данных, включая регулярные проверки их 
точности и полноты. Программное обеспечение для управления дан-
ными может играть ключевую роль в автоматизации этого процесса, 
позволяя отслеживать прогресс исследования, анализировать аномалии 
и предотвращать возможные пробелы в информации. Интеграция тех-
нологий, таких как электронные базы данных с функциями статистиче-
ского анализа, помогает повысить эффективность обработки информа-
ции и делает возможным более глубокий и точный анализ. 

В конечном итоге, хорошо спланированная система сбора дан-
ных обеспечивает основу для интерпретации результатов и выработки 
рекомендаций, которые могут быть применены для улучшения соци-
ально-психологической работы с условно осуждёнными и условно-до-
срочно освобождёнными. Это позволяет специалистам не только фор-
мировать точные профили подопечных, но и разрабатывать более пер-
сонализированные стратегии вмешательства, повышая вероятность их 
успешной адаптации и уменьшения риска рецидивов. 

Вот пример структурного кода на Python для формализации про-
цесса сбора данных, включая этапы протокола, обработку и обратную 
связь: 

```python 
class DataCollectionProtocol: 
    def __init__(self, session_frequency, session_duration, interac-

tion_format): 
        self.session_frequency = session_frequency  # частота сессий 
        self.session_duration = session_duration  # продолжитель-

ность сессий 
        self.interaction_format = interaction_format  # формат взаимо-

действия: индивидуальный/групповой, дистанционный/очный 
        self.data_records = []  # хранилище собранных данных 
     
    def collect_data(self, participant_id, data): 
        """Сбор данных от участника.""" 
        record = { 
            'participant_id': participant_id, 
            'session_data': data, 
            'session_duration': self.session_duration, 
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            'interaction_format': self.interaction_format 
        } 
        self.data_records.append(record) 
        self._log_data(record) 
     
    def _log_data(self, record): 
        """Регистрация данных и защита конфиденциальности.""" 
        print(f"Data logged for participant {record['participant_id']} un-

der {record['interaction_format']} format.") 
     
    def feedback_provision(self, participant_id, feedback): 
        """Обеспечение обратной связи с участником.""" 
        print(f"Providing feedback to participant {participant_id}: 

{feedback}") 
     
    def monitor_data_quality(self): 
        """Мониторинг качества собранных данных.""" 
        for record in self.data_records: 
            if not record['session_data']: 
                print(f"Data quality issue detected for participant {rec-

ord['participant_id']}.") 
     
    def analyze_data(self): 
        """Анализ собранных данных.""" 
        print("Starting data analysis...") 
        # Простая симуляция анализа 
        participant_count = len(self.data_records) 
        print(f"Data analysis completed for {participant_count} partic-

ipants.") 
``` 
 
Пример использования: 
```python 
# Создание протокола сбора данных 
protocol = DataCollectionProtocol( 
    session_frequency='Weekly', 
    session_duration='1 hour', 
    interaction_format='In-person' 
) 
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# Сбор данных для нескольких участников 
protocol.collect_data(participant_id=1, data={'anxiety_level': 5, 

'comments': 'Stable'}) 
protocol.collect_data(participant_id=2, data={'anxiety_level': 7, 

'comments': 'Nervous'}) 
protocol.collect_data(participant_id=3, data={'anxiety_level': 4, 

'comments': 'Calm'}) 
 
# Обеспечение обратной связи 
protocol.feedback_provision(participant_id=1, feedback='Maintain 

current strategies.') 
protocol.feedback_provision(participant_id=2, feedback='Consider 

additional sessions.') 
 
# Мониторинг качества данных 
protocol.monitor_data_quality() 
 
# Анализ данных 
protocol.analyze_data() 
``` 
Пояснение: 
- `DataCollectionProtocol` – класс для управления сбором дан-

ных, включающий методы для сбора данных, регистрации, мониторинга 
качества и предоставления обратной связи. 

- `collect_data()` – метод для сбора и хранения данных о сессиях. 
- ̀ _log_data()` – приватный метод для регистрации данных с ука-

занием формата взаимодействия. 
- `feedback_provision()` – метод для предоставления обратной 

связи участникам. 
- `monitor_data_quality()` – метод для проверки полноты и каче-

ства данных. 
- `analyze_data()` – метод для проведения анализа собранных 

данных. 
Эта структура (рис. 1) позволяет организовать систематический 

процесс сбора данных и взаимодействия с участниками, обеспечивая 
стандартные процедуры и контроль качества. 
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Рисунок 1 - Протокол сбора данных и обратной связи 

 
Завершающим этапом является интерпретация полученных ре-

зультатов и формулирование рекомендаций. 
Продолжим описание диаграммы последовательностей, добав-

ляя более детализированные шаги и уточнения, связанные с процессом 
сбора данных и обратной связи (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Детализированный план 

 
 На основании проведённого анализа формируются выводы, ко-

торые помогают скорректировать методики работы, выявить наиболее 
эффективные подходы и определить группы риска, требующие более 
интенсивной поддержки.  

Такой формализованный протокол не только способствует по-
вышению объективности исследования, но и позволяет накопить базу 
данных для будущих исследований и совершенствования практик ресо-
циализации. 
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2.2. Применение теории принятия решений в работе 
с условно осуждёнными 

Применение теории принятия решений в работе с условно осуж-
дёнными помогает специалистам структурировать процесс взаимодей-
ствия и принятия решений, что способствует повышению эффективно-
сти работы. Теория принятия решений позволяет анализировать моти-
вационные и когнитивные процессы, которые лежат в основе поведения 
подопечных, и выявлять факторы, влияющие на их выбор в различных 
ситуациях.  

Использование этой теории позволяет понять, как условно 
осуждённые оценивают возможные последствия своих действий, ка-
кими критериями они руководствуются при принятии решений и какие 
барьеры могут препятствовать рациональному выбору. Это знание по-
могает специалистам адаптировать методы работы, направленные на 
формирование у подопечных более конструктивных стратегий поведе-
ния и осознанных решений. Внедрение таких подходов включает ис-
пользование когнитивно-поведенческих методов, обучающих подопеч-
ных распознавать и изменять деструктивные установки, развивать 
навыки оценки последствий и выбирать более адаптивные стратегии. 
Теория принятия решений также позволяет формировать индивидуали-
зированные планы ресоциализации, учитывающие личные особенности 
и склонности каждого условно осуждённого.  

В контексте социально-психологической работы с условно 
осуждёнными и условно-досрочно освобождёнными применение тео-
рии принятия решений позволяет эффективно решать задачи, связанные 
с адаптацией подопечных к условиям жизни вне пенитенциарной си-
стемы. Принятие решений в этой сфере связано с обучением подопеч-
ных распознавать сложные социальные ситуации и выбирать стратегии 
поведения, которые минимизируют риск рецидива. Одним из ключевых 
аспектов работы становится понимание того, как осуждённые воспри-
нимают и анализируют последствия своих действий, какие факторы мо-
гут искажать их оценку и приводить к иррациональному выбору. 

Задачи, решаемые с помощью теории принятия решений, вклю-
чают в себя обучение навыкам самоанализа и предвидения последствий 
поступков, что способствует развитию более зрелого и ответственного 
поведения. Для этого специалистами разрабатываются специальные 
тренинги и практические упражнения, которые помогают подопечным 
анализировать сценарии и принимать решения, учитывающие долго-
срочные результаты. Например, моделирование ситуаций, с которыми 
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подопечные могут столкнуться в повседневной жизни, помогает им раз-
вивать умение удерживать внимание на положительных альтернативах 
и избегать импульсивных решений. 

Кроме того, работа с условно осуждёнными предполагает учет 
когнитивных и эмоциональных искажений, которые могут влиять на их 
восприятие и суждения. Понимание этих аспектов позволяет специали-
стам адаптировать стратегии коррекционной работы и помочь подопеч-
ным лучше осознавать свои паттерны принятия решений.  

Теория принятия решений также способствует выявлению тех, 
кто находится в группе повышенного риска рецидива, за счёт анализа их 
предыдущего поведения и склонности к принятию рискованных или не-
обдуманных решений. 

Реализация программы, основанной на теории принятия реше-
ний для выявления группы повышенного риска рецидива, может вклю-
чать в себя разработку аналитической системы, которая анализирует по-
веденческие данные подопечных и их склонность к принятию рискован-
ных решений [19-24]. Для этого можно использовать язык программи-
рования Python и библиотеки для анализа данных и машинного обуче-
ния, такие как `pandas`, `scikit-learn` и `numpy`. 

Основные шаги для реализации программы: 
1. Сбор данных: создать базу данных, содержащую информацию 

о прошлом поведении подопечных, включая уровень тревожности, при-
нятые решения, последствия этих решений и другие значимые пара-
метры. 

2. Обработка данных: провести очистку и подготовку данных 
для дальнейшего анализа. 

3. Анализ данных: использовать алгоритмы кластеризации и мо-
дели машинного обучения для выявления паттернов поведения. 

4. Выявление факторов риска: на основе анализа определить 
подопечных, склонных к рискованным решениям. 

Пример реализации программы на Python: 
  

58



 
 

```python 
import pandas as pd 
from sklearn.cluster import KMeans 
from sklearn.preprocessing import StandardScaler 
import numpy as np 
# 1. Загрузка данных 
# Данные могут содержать такие поля, как 'уровень тревожно-

сти', 'принятые решения', 'рецидив' 
data = pd.read_csv('behavioral_data.csv') 
 
# 2. Предобработка данных 
scaler = StandardScaler() 
data_scaled = scaler.fit_transform(data[['уровень тревожности', 

'количество рискованных решений', 'эмоциональная стабильность']]) 
 
# 3. Кластеризация данных 
kmeans = KMeans(n_clusters=3, random_state=42) 
data['Кластер'] = kmeans.fit_predict(data_scaled) 
 
# 4. Анализ результатов 
cluster_analysis = data.groupby('Кластер').mean() 
print("Средние значения для каждого кластера:") 
print(cluster_analysis) 
 
# 5. Определение группы повышенного риска 
high_risk_cluster = cluster_analysis[cluster_analysis['количество 

рискованных решений'] > threshold].index 
print(f"Группы повышенного риска: {high_risk_cluster}") 
 
# 6. Сохранение результатов 
data.to_csv('clustered_data.csv', index=False) 
``` 
Пояснение: 
- `pandas` используется для обработки данных. 
- `StandardScaler` нормализует данные для повышения эффек-

тивности кластеризации. 
- `KMeans` применяется для разделения данных на группы, 

среди которых можно определить кластеры повышенного риска. 
- Средние значения по каждому кластеру позволяют понять об-

щие характеристики групп. 
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Для более сложного анализа можно внедрить модели машин-
ного обучения, такие как логистическая регрессия или случайный лес, 
чтобы предсказать вероятность рецидива на основе различных факто-
ров. Это позволит не только идентифицировать группы риска, но и про-
гнозировать поведение отдельных подопечных с высокой точностью, 
что важно для индивидуализации работы и разработки профилактиче-
ских мер. 

Для реализации программы с использованием конкретных мет-
рик важно определить, какие именно параметры будут использоваться 
для анализа поведения и склонности к рискованным решениям. При-
меры метрик могут включать: 

- Уровень тревожности: числовая оценка, измеренная с помо-
щью психологических тестов. 

- Количество рискованных решений: количество случаев, когда 
подопечный принял потенциально опасное или необдуманное решение. 

- Эмоциональная стабильность: индекс, характеризующий спо-
собность контролировать эмоции. 

- Скорость принятия решений: время, затраченное на принятие 
решений, которое может быть показателем импульсивности. 

- История рецидивов: бинарная метрика (1 – был рецидив, 0 – не 
было рецидива). 

- Социальная поддержка: числовая оценка уровня поддержки, 
которую получает подопечный. 

Пример реализации с учетом этих метрик: 
```python 
import pandas as pd 
from sklearn.cluster import KMeans 
from sklearn.preprocessing import StandardScaler 
import numpy as np 
1. Загрузка данных 
Данные включают метрики: 'уровень тревожности', 'количество 

рискованных решений', 'эмоциональная стабильность', 'скорость приня-
тия решений', 'история рецидивов', 'социальная поддержка' 

data = pd.read_csv('behavioral_data.csv') 
2. Предобработка данных 
scaler = StandardScaler() 
data_scaled = scaler.fit_transform(data[['уровень тревожности', 

'количество рискованных решений',  
                                         'эмоциональная стабильность', 'скорость 

принятия решений',  
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                                         'социальная поддержка']]) 
3. Кластеризация данных 
kmeans = KMeans(n_clusters=4, random_state=42) 
data['Кластер'] = kmeans.fit_predict(data_scaled) 
4. Анализ результатов 
cluster_analysis = data.groupby('Кластер').mean() 
print("Средние значения для каждого кластера:") 
print(cluster_analysis) 
5. Определение группы повышенного риска на основе конкрет-

ных метрик 
# Например, группа с высоким количеством рискованных реше-

ний и низкой социальной поддержкой 
high_risk_clusters = cluster_analysis[(cluster_analysis['количество 

рискованных решений'] > 5) &  
                                      (cluster_analysis['социальная поддержка'] 

< 3)].index 
print(f"Группы повышенного риска: {high_risk_clusters}") 
6. Сохранение данных с метками кластеров 
data.to_csv('clustered_behavioral_data.csv', index=False) 
``` 
Пояснение: 
- `KMeans` делит подопечных на 4 кластера на основе выбран-

ных метрик. 
- Метрики анализируются для определения характеристик каж-

дого кластера. 
- Группы повышенного риска определяются на основе порого-

вых значений метрик, которые указывают на возможную склонность к 
рецидивам (например, количество рискованных решений > 5 и низкий 
уровень социальной поддержки < 3). 

Углубленный анализ: 
Чтобы расширить анализ, можно использовать алгоритмы ма-

шинного обучения, такие как логистическая регрессия, для проверки 
влияния каждой метрики на вероятность рецидива. 

```python 
from sklearn.model_selection import train_test_split 
from sklearn.linear_model import LogisticRegression 
from sklearn.metrics import accuracy_score, confusion_matrix 
Разделение данных на обучающую и тестовую выборки 
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X = data[['уровень тревожности', 'количество рискованных реше-
ний', 'эмоциональная стабильность', 'скорость принятия решений', 'соци-
альная поддержка']] 

y = data['история рецидивов']  # Целевая метрика 
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.3, 

random_state=42) 
# Обучение модели логистической регрессии 
model = LogisticRegression() 
model.fit(X_train, y_train) 
 
# Оценка модели 
y_pred = model.predict(X_test) 
print("Точность модели:", accuracy_score(y_test, y_pred)) 
print("Матрица ошибок:\n", confusion_matrix(y_test, y_pred)) 
`` 
Эта программа помогает не только выделить группы риска на 

основе кластерного анализа, но и проверяет, какие метрики наиболее 
значимы для предсказания рецидива, что позволяет углубить индивиду-
ализацию работы и повысить её эффективность. 

Кластеризация в социально-психологической работе с условно 
осуждёнными и условно-досрочно освобождёнными представляет со-
бой метод группировки подопечных на основе схожих характеристик и 
поведения.  

Этот подход позволяет выделить кластеры, которые имеют об-
щие психологические и социальные особенности, и адаптировать стра-
тегии работы для каждой группы. 

В рамках применения кластеризации анализируются различные 
параметры, такие как уровень тревожности, эмоциональная стабиль-
ность, наличие когнитивных искажений, мотивация к изменениям и 
риск рецидива.  

С помощью методов кластерного анализа, таких как алгоритмы 
K-средних или иерархическая кластеризация, подопечные разделяются 
на группы с аналогичными характеристиками. 

 Это помогает специалистам глубже понять, какие факторы 
наиболее значимы для определённых подгрупп, и разрабатывать более 
целенаправленные программы вмешательства. 

Например, один кластер может включать подопечных с высоким 
уровнем тревожности и низкой мотивацией, что требует использования 
методов снижения тревожности и мотивирующих стратегий.  
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Другой кластер может представлять группу с высокой эмоцио-
нальной нестабильностью и склонностью к импульсивному поведению, 
для которой важно внедрение методов когнитивно-поведенческой кор-
рекции и контроля импульсов.  

Кластеризация позволяет эффективно распределять ресурсы и 
направлять внимание специалистов на наиболее уязвимые группы. Это 
также улучшает качество принятия решений и помогает разрабатывать 
долгосрочные планы поддержки, адаптированные под специфику каж-
дой группы. В результате повышается эффективность социальных и 
психологических программ, а также снижается вероятность рецидивов 
благодаря более индивидуализированному подходу к каждому кластеру 
подопечных. 

Практическая задача использования теории принятия решений 
и методов кластеризации может заключаться в разработке системы для 
анализа данных о поведении условно осуждённых и условно-досрочно 
освобождённых с целью выявления групп с высоким риском рецидива. 
Например, система может получать данные о подопечных, включая уро-
вень тревожности, количество рискованных решений, эмоциональную 
стабильность и историю рецидивов, и с помощью кластерного анализа 
распределять их на группы с различными уровнями риска. Специали-
сты, используя результаты анализа, смогут разрабатывать целенаправ-
ленные программы вмешательства, адаптированные под потребности 
каждой группы, чтобы минимизировать вероятность повторного право-
нарушения. Важно, чтобы система также учитывала динамические из-
менения в поведении подопечных, отслеживая их прогресс и реагируя 
на новые данные. Такой подход позволяет оптимизировать работу спе-
циалистов, повысить эффективность ресоциализации и улучшить ре-
зультаты социально-психологической поддержки. 

Для успешного применения данной системы в реальной прак-
тике важно, чтобы она могла обрабатывать большие объемы данных и 
предоставлять результаты анализа в удобном для использования фор-
мате. Ключевым элементом становится разработка удобного интер-
фейса, через который специалисты смогут загружать данные, просмат-
ривать аналитические отчеты и получать рекомендации для работы с 
подопечными. Система должна быть интегрирована с инструментами 
визуализации данных, чтобы результаты кластерного анализа и прогно-
зов можно было представлять в виде графиков, диаграмм и отчетов, что 
облегчает интерпретацию данных [25-31]. 
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Особое внимание следует уделить точности используемых мо-
делей. Для повышения надежности прогнозов целесообразно использо-
вать ансамблевые методы машинного обучения, такие как случайные 
леса или градиентный бустинг, которые обеспечивают более высокую 
точность за счет комбинирования нескольких моделей. Регулярная ка-
либровка и обучение моделей на новых данных также важны для адап-
тации системы к изменяющимся условиям и особенностям подопечных. 

Кроме того, стоит предусмотреть возможность включения в ана-
лиз дополнительных факторов, таких как социально-экономический ста-
тус, уровень поддержки семьи, доступ к ресурсам и другим видам по-
мощи. Это позволяет расширить контекст анализа и глубже понять, ка-
кие именно условия способствуют успешной адаптации или, напротив, 
увеличивают риск рецидива. 

 Интеграция таких факторов помогает более точно определять 
группы риска и разрабатывать персонализированные стратегии под-
держки, что повышает эффективность программы и устойчивость ре-
зультатов ресоциализации. 

Для обеспечения успешного внедрения системы анализа и про-
гнозирования рисков необходимо также учитывать аспекты защиты дан-
ных и этические вопросы.  

Поскольку речь идет о работе с личной информацией условно 
осуждённых и условно-досрочно освобождённых, требуется строгий 
контроль за соблюдением норм конфиденциальности и защиты данных. 
Все данные, используемые в системе, должны быть анонимизированы и 
защищены с помощью современных методов шифрования и управления 
доступом. Специалисты, работающие с системой, должны проходить 
обучение по правилам работы с чувствительными данными и этическим 
нормам, чтобы минимизировать вероятность утечек информации и 
нарушение прав подопечных. 

С точки зрения практического применения, система может быть 
полезна как инструмент поддержки принятия решений, где она помогает 
специалистам не только выявлять группы риска, но и оценивать эффек-
тивность применяемых методик. Например, система может отслеживать 
изменения в поведении подопечных на протяжении всего процесса ре-
социализации, анализируя динамику метрик и давая рекомендации по 
корректировке подходов.  

Это позволяет быстро реагировать на изменения и вносить кор-
ректировки в стратегии работы. 

Технологическое расширение системы может включать инте-
грацию с другими платформами и базами данных, что даст возможность 

64



 
 

анализировать более широкий спектр данных и улучшать качество про-
гнозов. Например, система может быть связана с платформами социаль-
ной поддержки, базами медицинских данных и другими источниками, 
чтобы получить более полное представление о состоянии подопечного 
и потенциальных рисках. Внедрение искусственного интеллекта и тех-
нологий машинного обучения также позволяет системе со временем са-
мообучаться и улучшать точность прогнозов, что делает её важным ин-
струментом для социальной и психологической работы. 

Для обеспечения устойчивости и адаптивности системы важно 
внедрить механизмы регулярной обратной связи и проверки её эффек-
тивности. Специалисты должны иметь возможность давать свои отзывы 
о точности прогнозов и полезности рекомендаций, предоставляемых си-
стемой. Эти данные могут быть использованы для постоянного совер-
шенствования алгоритмов и обновления моделей, что обеспечит их ак-
туальность и соответствие реальной практике. Обратная связь также 
позволяет специалистам почувствовать себя вовлеченными в процесс 
разработки и настройки системы, что повышает уровень доверия и го-
товность использовать её в повседневной работе. 

Система может быть дополнена элементами автоматизированного 
отчётного инструментария, который формирует регулярные отчёты по каж-
дому подопечному или группе, позволяя специалистам отслеживать долго-
срочные изменения и оценивать результаты вмешательства. Такие отчёты 
могут включать ключевые показатели, графики изменений и прогнозы, что 
помогает в принятии более обоснованных решений.  

Эти данные могут быть также полезны при планировании и рас-
пределении ресурсов, определении приоритетов в работе и формирова-
нии стратегий поддержки на уровне организаций. 

Разработка системы с возможностью адаптации к индивидуаль-
ным потребностям подопечных и специфике работы разных учреждений 
повышает её универсальность. Это включает в себя возможность 
настройки алгоритмов для работы с различными группами подопечных, 
будь то молодые правонарушители, осуждённые за ненасильственные 
преступления, или лица с длительными сроками заключения. Модуль-
ная структура системы позволит учреждениям выбирать и адаптировать 
нужные функции в зависимости от своих потребностей и ресурсов. 

Кроме того, важно предусмотреть систему обучения и под-
держки пользователей, чтобы минимизировать потенциальные сложно-
сти при внедрении. Пошаговые руководства, обучающие материалы и 
демонстрационные видео помогут специалистам быстрее освоить новые 
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инструменты и понять, как лучше использовать их в своей работе. Нали-
чие круглосуточной технической поддержки также играет важную роль 
в обеспечении бесперебойной работы системы и устранении возникаю-
щих проблем. 

В конечном итоге, система, основанная на теории принятия ре-
шений и методах анализа данных, может стать мощным инструментом 
для повышения эффективности социально-психологической работы с 
условно осуждёнными и условно-досрочно освобождёнными. Она по-
могает не только более точно оценивать риски и адаптировать вмеша-
тельства, но и способствует снижению нагрузки на специалистов за счет 
автоматизации ряда процессов и улучшения качества данных для ана-
лиза. Все это способствует успешной ресоциализации подопечных и 
снижению вероятности повторных правонарушений, что важно для 
улучшения социальной обстановки и безопасности общества в целом. 

Но есть определенные сложности и ограничения, которые необ-
ходимо учитывать при разработке и внедрении такой системы. Одним 
из основных вызовов является качество и полнота данных, которые ис-
пользуются для анализа. Если исходные данные неполные или содержат 
ошибки, это может повлиять на точность прогнозов и корректность ре-
зультатов.  

Поэтому важно наладить процесс сбора данных таким образом, 
чтобы минимизировать вероятность появления ошибок и повысить их 
достоверность. Это может включать внедрение автоматизированных 
проверок данных и использование методов обработки пропущенных 
значений. 

Другой проблемой является адаптивность системы к разным 
группам подопечных и различиям в социально-культурных контекстах. 
Подходы, эффективные для одной группы, могут быть менее действен-
ными для другой, поэтому важно, чтобы система позволяла гибко 
настраивать параметры и адаптировать алгоритмы в зависимости от 
конкретной ситуации. Это требует значительных ресурсов на этапе раз-
работки и тестирования системы, а также тесного взаимодействия с экс-
пертами в области психологии и социальной работы для корректировки 
моделей и методик. 

Технические ограничения также могут стать препятствием, осо-
бенно если учреждение использует устаревшее оборудование или про-
граммное обеспечение, что затрудняет интеграцию новых технологий. 
Здесь необходимо предусмотреть, что внедрение системы может потре-
бовать обновления инфраструктуры, что связано с дополнительными за-
тратами. 
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Также не стоит забывать о человеческом факторе и сопротивле-
нии изменениям. Введение новых технологий может вызвать опасения 
у специалистов, особенно если они не уверены в надежности системы 
или боятся, что автоматизация может заменить их работу. Поэтому 
необходимо обеспечивать прозрачность работы системы, пояснять, что 
она не заменяет профессиональную деятельность специалистов, а слу-
жит вспомогательным инструментом, облегчающим принятие решений. 

Наконец, использование системы требует соблюдения этиче-
ских норм, особенно в отношении обработки личных данных подопеч-
ных. Нарушение конфиденциальности или недостаточная защита дан-
ных могут привести к юридическим последствиям и подрыву доверия со 
стороны подопечных и специалистов. Поэтому необходимо тщательно 
продумать системы защиты данных, регулярно обновлять их в соответ-
ствии с последними стандартами безопасности и проводить обучение 
персонала по вопросам этики и защиты информации. 

С учетом норм законодательства, разработка и внедрение си-
стемы анализа и прогнозирования риска рецидива для работы с условно 
осуждёнными и условно-досрочно освобождёнными требует соблюде-
ния ряда юридических и этических норм, касающихся защиты данных, 
конфиденциальности и прав человека. Одной из ключевых задач явля-
ется обеспечение соответствия требованиям законодательства о защите 
персональных данных, таких как Общий регламент по защите данных 
(GDPR) в Европейском Союзе или Федеральный закон о персональных 
данных в ряде стран. Эти законы регулируют сбор, хранение, обработку 
и передачу персональных данных, и их нарушение может повлечь за со-
бой серьёзные юридические последствия. 

Для соблюдения этих норм необходимо внедрить ряд мер. Во-
первых, важно обеспечить анонимизацию данных, чтобы идентифици-
ровать подопечных по уникальным кодам или псевдонимам, а не по ре-
альным именам. Это поможет снизить риск раскрытия личности при 
утечках информации.  

Во-вторых, нужно использовать передовые методы шифрования 
данных как при их хранении, так и при передаче. 

 Это гарантирует, что доступ к личной информации возможен 
только для уполномоченных лиц. 

Также важным аспектом является получение согласия на обра-
ботку данных. Участники программы должны быть осведомлены о том, 
какие данные собираются, с какой целью, как они обрабатываются и где 
будут храниться. Это требует разработки прозрачных и понятных форм 
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согласия, которые участники подпишут перед началом участия в про-
грамме. Законодательные нормы также требуют предоставления участ-
никам права на доступ к своим данным, внесения изменений или удале-
ния информации при необходимости. 

Для систем, работающих с персональными данными условно 
осуждённых, следует учитывать требования об ограничении доступа. 
Доступ к информации должен быть строго регламентирован и предо-
ставляться только тем специалистам, которым это необходимо для вы-
полнения их обязанностей. Система должна предусматривать много-
уровневую систему аутентификации, чтобы предотвратить несанкцио-
нированный доступ. 

Контроль за соблюдением законодательства может также вклю-
чать проведение регулярных аудитов системы и её безопасности, что 
позволяет своевременно выявлять и устранять потенциальные уязвимо-
сти. Учреждения должны иметь соответствующие процедуры и поли-
тики управления данными, включая план действий в случае инцидентов, 
связанных с безопасностью данных, и механизм реагирования на за-
просы участников относительно их прав. 

Кроме того, законодательные нормы могут предусматривать, 
что использование подобных систем должно быть согласовано с надзор-
ными органами или регуляторами, что помогает обеспечить их легитим-
ность и соответствие правовым стандартам. Учреждениям важно кон-
сультироваться с юристами и экспертами по защите данных, чтобы убе-
диться, что разрабатываемая система полностью соответствует действу-
ющим требованиям и может быть использована без риска нарушений 
законодательства. 

Все эти меры не только помогают снизить юридические риски, 
но и повышают доверие к системе со стороны подопечных и специали-
стов, обеспечивая её успешное внедрение и использование в социальной 
и психологической работе. При разработке и внедрении системы ана-
лиза и прогнозирования риска рецидива для работы с условно осуждён-
ными и условно-досрочно освобождёнными необходимо строго соблю-
дать нормы законодательства Российской Федерации, касающиеся об-
работки и защиты персональных данных. 

Генеральная прокуратура Российской Федерации разработала и 
утвердила ряд нормативных актов, регламентирующих порядок обра-
ботки персональных данных в органах прокуратуры. 

Так, Приказом Генерального прокурора РФ от 22 ноября 2013 
года № 506 утверждена «Инструкция о порядке обработки в органах 
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прокуратуры Российской Федерации персональных данных, получен-
ных в связи с осуществлением прокурорского надзора». 

Данная инструкция устанавливает единый порядок обработки 
персональных данных при осуществлении прокурорского надзора, 
включая содержание обрабатываемых данных, сроки их хранения и по-
рядок уничтожения после достижения целей обработки. 

В 2024 году был издан новый Приказ Генерального прокурора 
РФ от 4 июля 2024 года № 485 «Об утверждении и введении в действие 
Инструкции о порядке обработки в органах прокуратуры Российской 
Федерации персональных данных, полученных в связи с реализацией 
работниками органов прокуратуры своих полномочий». 

Этот документ обновляет и уточняет порядок обработки персо-
нальных данных, учитывая изменения в законодательстве и современ-
ные требования к защите информации. 

Согласно этим нормативным актам, при обработке персональ-
ных данных необходимо: 

- Обеспечить их защиту от несанкционированного доступа, 
утраты, изменения и распространения. 

- Обрабатывать данные только в целях, соответствующих зако-
нодательству и задачам органов прокуратуры. 

- Своевременно обновлять и актуализировать данные, а также 
уничтожать их после достижения целей обработки или при наступлении 
иных законных оснований. 

Кроме того, при разработке системы анализа и прогнозирования 
риска рецидива следует учитывать разъяснения Верховного Суда РФ, 
касающиеся обработки персональных данных. 

В частности, Верховный Суд РФ разъяснил правила рассмотрения 
споров о защите персональных данных, подчеркнув необходимость соблю-
дения прав субъектов данных и обеспечения их конфиденциальности. 

Таким образом, при создании и внедрении системы анализа и 
прогнозирования риска рецидива необходимо строго соблюдать требо-
вания законодательства о защите персональных данных, руководство-
ваться нормативными актами Генеральной прокуратуры РФ и учиты-
вать судебную практику, чтобы обеспечить законность и эффективность 
работы системы. 

Для этого необходимо определить четкий порядок обработки 
персональных данных, включая перечень обрабатываемых данных, цели 
их использования и условия хранения. Следует разработать и утвердить 
внутренние инструкции и регламенты, которые будут соответствовать 
требованиям законодательства о защите персональных данных, таким 
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как Федеральный закон № 152-ФЗ «О персональных данных». Важно 
обеспечить технические и организационные меры, направленные на за-
щиту данных от несанкционированного доступа, изменения и утраты, 
что предполагает внедрение современных средств шифрования и управ-
ления доступом.  

Необходимо также определить процедуры получения согласия 
субъектов данных на их обработку и информирования их о правах в со-
ответствии с законодательством. Кроме того, требуется регулярно про-
водить аудит системы безопасности данных и актуализировать прото-
колы защиты в ответ на изменения в нормативно-правовой базе и техно-
логических стандартах. 

Далее следует разработать систему управления доступом к пер-
сональным данным, которая позволит предоставлять доступ только тем 
специалистам, которым он необходим для выполнения их профессио-
нальных обязанностей. Это может включать многоуровневую систему 
аутентификации и ограничения по ролям, чтобы каждый пользователь 
имел доступ только к той информации, которая необходима для его ра-
боты. Важно также предусмотреть механизмы регистрации всех дей-
ствий пользователей, связанных с доступом к персональным данным, 
чтобы обеспечить возможность отслеживания и выявления потенциаль-
ных нарушений.  

Помимо технических мер, необходимо разработать и внедрить 
программы обучения сотрудников, работающих с системой, по вопро-
сам защиты данных и соблюдения норм конфиденциальности.  

Обучение должно включать основные положения законодатель-
ства, правила обращения с персональными данными и порядок действий 
в случае инцидентов, связанных с утечкой или несанкционированным 
доступом к информации.  

Важным аспектом является создание механизмов управления 
жизненным циклом данных, включая процессы их актуализации, архи-
вирования и уничтожения после достижения целей обработки. Это поз-
волит не только соответствовать требованиям законодательства, но и 
поддерживать актуальность информации, используемой в системе ана-
лиза и прогнозирования. 

Необходимо также предусмотреть процессы регулярной про-
верки и оценки эффективности внедрённых мер защиты данных. Это 
включает проведение внутреннего и внешнего аудита, который поможет 
выявить возможные уязвимости в системе и устранить их до того, как 
они станут причиной утечки или неправомерного использования дан-
ных. Важно, чтобы аудит проводился в соответствии с утверждёнными 
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стандартами и регламентами, такими как ГОСТ Р 57580 или ISO/IEC 
27001, чтобы подтвердить соответствие системы требованиям информа-
ционной безопасности. 

Для обеспечения юридической устойчивости следует разраба-
тывать документы и процедуры, которые регулируют порядок обра-
ботки запросов от субъектов данных.  

Это включает возможность предоставления доступа к персо-
нальным данным, их изменения или удаления по запросу участника. 

 Такие процедуры помогут минимизировать юридические риски 
и соблюсти права подопечных в полном объёме. 

Реализация механизма мониторинга и реагирования на инци-
денты безопасности также играет ключевую роль.  

Это предусматривает систему оповещения о подозрительных 
действиях и возможность оперативного реагирования на потенциальные 
угрозы. Специалисты должны быть обучены не только предотвращению 
инцидентов, но и быстрому реагированию и минимизации ущерба, если 
нарушение всё-таки произошло. 

С учётом вышеуказанных мер система должна регулярно обнов-
ляться, чтобы быть в соответствии с новыми требованиями законода-
тельства и технологическими стандартами.  

Важно, чтобы процесс обновлений был прозрачным и миними-
зировал прерывания в работе специалистов.  

Поддержка системы, которая включает обновление программ-
ного обеспечения и улучшение механизмов защиты данных, обеспечи-
вает её надёжность и устойчивость в долгосрочной перспективе.  

Важным аспектом в поддержке системы является внедрение ме-
ханизмов для регулярного обновления базы знаний и обучения сотруд-
ников, чтобы они были в курсе последних изменений в законодательстве 
и стандартах защиты данных. Периодические тренинги и семинары по-
могут специалистам оставаться осведомлёнными о лучших практиках и 
новых подходах в области безопасности данных. Это повышает общий 
уровень защищенности системы и уменьшает риск инцидентов, связан-
ных с человеческим фактором. 

Система должна иметь возможность масштабирования и адап-
тации к растущим требованиям и количеству данных. Это особенно 
важно для организаций, которые работают с увеличивающимся числом 
подопечных и требуют увеличенной мощности для обработки данных и 
анализа. Масштабируемость может быть достигнута за счёт использова-
ния облачных технологий или распределённых систем хранения дан-
ных, которые обеспечивают гибкость и устойчивость. 
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Необходимо также разработать план по регулярному тестирова-
нию системы на устойчивость к угрозам. Это включает проведение те-
стов на проникновение и моделирование возможных атак, чтобы заранее 
определить слабые места и повысить безопасность. Такие меры помо-
гают выявить потенциальные риски и разработать стратегии их устране-
ния, что особенно важно в условиях постоянно меняющихся угроз в ки-
берпространстве. 

С точки зрения документации и учёта, организация должна ве-
сти журнал действий и изменений в системе, чтобы иметь полное пред-
ставление о её функционировании и истории работы. Эти журналы 
должны быть защищены от изменений и содержать информацию о до-
ступах к данным, внесённых изменениях и других действиях, влияющих 
на обработку данных. Они необходимы не только для внутреннего кон-
троля, но и для представления в случае проверок со стороны надзорных 
органов. 

Наконец, для долгосрочного успеха проекта важно поддержи-
вать открытый канал обратной связи с пользователями системы. Это 
позволит оперативно выявлять проблемы, улучшать функционал и адап-
тировать интерфейс и рабочие процессы в соответствии с потребно-
стями пользователей. Постоянное развитие системы на основе получае-
мых отзывов и анализа работы гарантирует её актуальность и соответ-
ствие текущим и будущим требованиям. 

2.3. Практические рекомендации  
для социально-психологической работы 

Практические рекомендации для социально-психологической ра-
боты с условно осуждёнными и условно-досрочно освобождёнными вклю-
чают использование индивидуализированного подхода, ориентированного 
на потребности и особенности каждого подопечного. Специалистам реко-
мендуется активно применять методы когнитивно-поведенческой терапии 
для коррекции деструктивных установок и формирования позитивных мо-
делей поведения. Эффективной может быть работа, направленная на разви-
тие навыков саморегуляции и эмоционального контроля, что помогает под-
опечным справляться с тревожностью и избегать импульсивных решений. 
Важную роль играет организация поддерживающей среды, где подопечные 
могут получать эмоциональную и социальную поддержку, что способ-
ствует их интеграции в общество и снижает риск рецидива. Для этого 
можно внедрять программы наставничества, групповые занятия и другие 
формы взаимодействия, которые помогают улучшить социальные навыки 
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и укрепить уверенность в своих силах. Также полезно применять современ-
ные технологии, такие как мобильные приложения для мониторинга пси-
хологического состояния и предоставления рекомендаций в режиме реаль-
ного времени. Важно обеспечить постоянную обратную связь и поддержку 
со стороны специалистов, что помогает подопечным лучше адаптироваться 
к новым условиям и развивать устойчивые навыки самоконтроля и приня-
тия решений. 

В частности, согласно распоряжению ФСИН России, регулиру-
ющему порядок проведения социально-психологической работы с 
условно осуждёнными и условно-досрочно освобождёнными, важен ак-
цент на комплексный подход, включающий как индивидуальные, так и 
групповые мероприятия. Распоряжение ФСИН № 488 «Об утверждении 
инструкции по организации социально-психологической работы с осуж-
дёнными» устанавливает порядок и методы работы, направленные на 
ресоциализацию и снижение риска рецидива. Согласно этому доку-
менту, социально-психологическая поддержка должна включать диа-
гностику психоэмоционального состояния, индивидуальные консульта-
ции и программы социально значимой деятельности. Специалисты обя-
заны применять методы, способствующие развитию навыков адаптации 
и социальной устойчивости, что помогает осуждённым более эффек-
тивно интегрироваться в общество после освобождения. 

Распоряжение ФСИН России № 488 «Об утверждении инструк-
ции по организации социально-психологической работы с осуждён-
ными» конкретизирует порядок проведения мероприятий, направлен-
ных на ресоциализацию осуждённых и снижение риска рецидива. Со-
гласно этому документу, социально-психологическая работа должна 
начинаться с детальной диагностики психоэмоционального состояния 
осуждённых, что позволяет специалистам определить уровень тревож-
ности, степень адаптации и потенциальные факторы риска. На основа-
нии этой диагностики составляется индивидуальный план работы, 
включающий регулярные консультации, психокоррекционные занятия 
и участие в групповых тренингах, направленных на развитие коммуни-
кативных и адаптивных навыков. 

Важным элементом согласно распоряжению, является проведе-
ние тренингов личностного роста и поддерживающих бесед, которые 
помогают осуждённым осознать свои деструктивные установки и рабо-
тать над их изменением. Также документ предписывает использование 
социальных проектов и программ наставничества, где условно осуждён-
ные могут участвовать в совместной деятельности с целью интеграции 
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в общество и повышения уверенности в себе. Специалисты обязаны ре-
гулярно отслеживать прогресс участников, корректировать программы 
в зависимости от их потребностей и обеспечивать комплексную под-
держку, включая подготовку к трудоустройству и восстановлению со-
циальных связей. 

Также, пользуясь положениями распоряжения ФСИН и связан-
ных нормативных документов, можно выделить другие практические 
меры для эффективной социально-психологической работы с условно 
осуждёнными и условно-досрочно освобождёнными.  

Важной мерой является создание программ обучения и переква-
лификации, которые способствуют улучшению профессиональных 
навыков и повышают шансы на успешное трудоустройство после осво-
бождения. Это помогает не только восстановить экономическую само-
стоятельность подопечных, но и уменьшает риск рецидива за счёт ста-
бильного дохода и занятости. 

Дополнительно положениями предписывается организация ме-
роприятий по восстановлению социальных связей, включая работу с се-
мьями и близкими осуждённых. Поддержка со стороны родных людей 
играет важную роль в процессе ресоциализации и способствует эмоци-
ональной стабильности подопечных. Поэтому практические меры могут 
включать семейные консультации, групповые сессии и участие род-
ственников в планировании реабилитационных программ. 

Согласно документам, рекомендовано использование мотиваци-
онных программ и индивидуальных поощрений, направленных на 
укрепление положительного поведения и поддержание мотивации к из-
менениям. В практическом контексте это может быть система баллов 
или наград за участие в образовательных и трудовых программах, что 
стимулирует осуждённых активно участвовать в реабилитационном 
процессе. 

Также важным элементом является организация досуговых и 
культурных мероприятий, которые способствуют улучшению общего 
психоэмоционального состояния и социализации. Такие мероприятия 
помогают осуждённым развивать навыки общения, творческого мышле-
ния и взаимодействия с окружающими в непринуждённой обстановке. 

Использование волонтёрских программ и привлечение внешних 
экспертов в области психологии и социальной работы также может зна-
чительно повысить эффективность социально-психологической под-
держки. Эти меры, выраженные в положениях нормативных актов, обес-
печивают комплексный и системный подход к работе с подопечными, 
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направленный на их успешную адаптацию и снижение риска повторных 
правонарушений. 

Для реализации этих мер необходимо разработать комплексный 
план работы, включающий чёткие этапы и методы взаимодействия с 
условно осуждёнными и условно-досрочно освобождёнными. Специа-
листы должны начинать с проведения диагностики, чтобы выявить ин-
дивидуальные потребности и риски каждого подопечного. На основе 
этой информации разрабатываются персонализированные программы, 
которые включают образовательные курсы, тренинги по профессио-
нальным навыкам и переквалификации, что способствует повышению 
их шансов на трудоустройство. 

 Параллельно организуются семейные консультации и поддер-
живающие беседы, которые помогают восстановить и укрепить соци-
альные связи подопечных. 

 Регулярные культурные и досуговые мероприятия интегриру-
ются в план, чтобы улучшить психоэмоциональное состояние участни-
ков и развивать их коммуникативные навыки.  

Рассмотрение практической реализации этих мер начинается с 
подготовки комплексного плана, который включает диагностику и опре-
деление индивидуальных потребностей условно осуждённых и условно-
досрочно освобождённых.  

Специалисты должны проводить первичную оценку с помощью 
тестов и интервью, чтобы выявить психологические и социальные фак-
торы, влияющие на поведение подопечных.  

 На основе этой оценки разрабатываются персонализированные 
программы, включающие профессиональное обучение и тренинги по 
переквалификации, что обеспечивает устойчивую занятость и экономи-
ческую самостоятельность. 

Одновременно организуются консультации с членами семьи и 
близкими, которые помогают восстановить социальные связи и создать 
поддерживающую среду. Система поощрений за участие и успехи в ре-
абилитационных программах стимулирует подопечных к дальнейшему 
участию и повышает их мотивацию. Регулярные культурные и досуго-
вые мероприятия, такие как арт-терапия, спортивные соревнования и 
творческие мастер-классы, помогают снизить уровень тревожности и 
укрепить социальные навыки. 
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2.4. Модели принятия решений в процессе 
ресоциализации 

Модели принятия решений в процессе ресоциализации условно 
осуждённых и условно-досрочно освобождённых помогают структури-
ровать их поведение и улучшать способность адаптироваться к новым 
условиям. Одной из ключевых моделей является модель рационального 
выбора, которая основывается на обучении подопечных оценивать по-
тенциальные последствия своих действий и выбирать наилучший вари-
ант поведения. Этот подход включает анализ возможных исходов реше-
ний, развитие навыков предвидения и способность учитывать долго-
срочные результаты. Другая важная модель – модель ограниченной ра-
циональности, которая принимает во внимание реальные когнитивные 
и эмоциональные ограничения подопечных, помогая им научиться нахо-
дить достаточно хорошие, а не идеальные решения в условиях неопре-
делённости. Использование этих моделей в практике ресоциализации 
способствует формированию более осознанных и устойчивых стратегий 
поведения, которые помогают снижать риск рецидива и улучшать инте-
грацию подопечных в общество.  

Специалисты могут внедрять эти модели через ролевые игры, 
сценарные тренинги и индивидуальные консультации, что обеспечивает 
практическую отработку навыков принятия решений и развитие крити-
ческого мышления. 

Кроме моделей рационального выбора и ограниченной рацио-
нальности, в процессе ресоциализации может эффективно применяться 
модель принятия решений, основанная на когнитивно-поведенческом 
подходе.  

Эта модель предполагает анализ автоматических мыслей и 
убеждений подопечных, которые влияют на их поведение. Специалисты 
помогают условно осуждённым осознавать и заменять деструктивные 
установки на более адаптивные, что способствует более осознанному 
подходу к принятию решений. 

 Это особенно важно при работе с лицами, склонными к импуль-
сивным действиям и быстрым, необдуманным решениям.  

Ещё одна модель, которая может применяться, – это модель 
многокритериального выбора, позволяющая подопечным учиться оце-
нивать различные параметры ситуации и принимать решения на основе 
комплексного анализа факторов. Эта модель полезна в ситуациях, где 
есть несколько возможных исходов, каждый из которых имеет свои 
плюсы и минусы.  
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В процессе ресоциализации важно также учитывать эмоцио-
нальный компонент принятия решений, поэтому используются модели, 
которые интегрируют эмоциональную регуляцию. Они помогают под-
опечным развивать навыки управления своими эмоциями и стрессом, 
что снижает вероятность принятия рискованных решений. Специалисты 
могут внедрять эти модели через индивидуальные и групповые занятия, 
которые включают элементы тренингов по эмоциональному интеллекту 
и стресс-менеджменту. 

Применение данных моделей в комплексной программе ресоци-
ализации позволяет создавать более устойчивые и адаптивные модели 
поведения, что не только способствует успешной интеграции в обще-
ство, но и помогает подопечным поддерживать позитивные изменения в 
долгосрочной перспективе. 

Продолжая применение моделей принятия решений, необхо-
димо интегрировать их в комплексную программу ресоциализации, ко-
торая сочетает различные методики и подходы. Специалисты могут ор-
ганизовать циклы практических занятий, включающих анализ сцена-
риев с обратной связью, что позволяет подопечным не только прини-
мать решения, но и обсуждать их с профессионалами и сверстниками. 
Такая обратная связь помогает участникам лучше осознать свои 
ошибки, скорректировать мышление и укрепить навыки самоанализа.  

Занятия по ролевым играм и моделированию реальных жизнен-
ных ситуаций должны быть направлены на формирование уверенности 
в способности принимать правильные решения, что особенно важно для 
подопечных с низким уровнем самооценки и высокой тревожностью. В 
процессе групповых сессий участники могут учиться не только анали-
зировать собственные действия, но и наблюдать за подходами других, 
что способствует развитию коллективных навыков принятия решений и 
социальной поддержки. 

Такие технологии позволяют имитировать сложные ситуации, в 
которых подопечные могут принимать решения и немедленно видеть их 
последствия, что способствует закреплению полученных знаний. 

Важно также внедрить регулярные индивидуальные консульта-
ции, где подопечные вместе с кураторами разбирают свои личные цели 
и сложные случаи из жизни. В рамках этих встреч можно применять мо-
дели принятия решений для разработки стратегии преодоления конкрет-
ных проблем, например, поиска работы или восстановления отношений 
с семьей. Постепенно такие консультации помогают выработать долго-
срочные планы действий и закрепить навыки управления жизненными 
ситуациями. 
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В завершение, внедрение моделей принятия решений в про-
грамму ресоциализации должно сопровождаться мониторингом и оцен-
кой их эффективности. Специалисты должны регулярно отслеживать 
прогресс подопечных, корректировать программы в зависимости от их 
результатов и вовремя предлагать дополнительные занятия или под-
держку при необходимости. Такой подход обеспечивает системность в 
работе и помогает подопечным лучше адаптироваться к социальной 
среде, формируя устойчивые и позитивные изменения в поведении и 
мышлении. 

Кроме того, использование мультимедийных технологий, таких 
как интерактивные симуляции и обучающие программы, может значи-
тельно повысить эффективность обучения. Такие технологии позволяют 
имитировать сложные ситуации, в которых подопечные могут прини-
мать решения и немедленно видеть их последствия, что способствует 
закреплению полученных знаний. 
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ГЛАВА 3. СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 
РАБОТА С ОСУЖДЁННЫМИ, 
НАХОДЯЩИМИСЯ ПОД ОГРАНИЧЕНИЕМ 
СВОБОДЫ (С НОШЕНИЕМ ЭЛЕКТРОННЫХ 
БРАСЛЕТОВ) 

3.1. Социальная и психологическая характеристика 
осуждённых с ограничением свободы 

Осуждённые, находящиеся под ограничением свободы с ноше-
нием электронных браслетов, представляют собой особую категорию, 
требующую комплексного социально-психологического подхода. Эта 
группа характеризуется двойственной ситуацией: с одной стороны, они 
получают возможность оставаться в привычной социальной среде, а с 
другой – сталкиваются с ограничениями и контролем, которые вызы-
вают чувство наблюдения и внутреннего напряжения. Психологически 
такие лица часто испытывают повышенный уровень тревожности и 
стресса, что связано с постоянным контролем и страхом нарушения 
условий ограничения свободы. Социальная изоляция, вызванная стиг-
матизацией и неприятием со стороны окружающих, может усугублять 
чувство отчуждённости и препятствовать успешной интеграции.  

Важно также учитывать, что среди этой группы часто встреча-
ются лица с низкой самооценкой и затруднениями в налаживании кон-
структивных социальных связей, что делает их более уязвимыми к нега-
тивным влияниям и повторным правонарушениям. Для их эффективной 
ресоциализации необходима разработка программ, направленных на 
снижение уровня стресса, развитие навыков управления своими эмоци-
ями и повышение уверенности в себе, что будет способствовать их 
успешной адаптации и снижению риска рецидива. 

Эти осуждённые также часто сталкиваются с ограниченными 
возможностями для социальной активности и профессиональной реали-
зации, что может приводить к чувству безысходности и снижению мо-
тивации к изменениям. Ограничение свободы с ношением электронных 
браслетов, несмотря на то что оно позволяет избежать полного лишения 
свободы, налагает серьёзные ограничения на личную жизнь и свободу 
передвижения, что затрудняет доступ к образовательным и профессио-
нальным программам. В таких условиях у осуждённых могут разви-
ваться депрессивные состояния и склонность к избеганию социальных 
контактов. 
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Социально-психологическая характеристика этой группы вклю-
чает также тенденцию к переживанию противоречивых эмоций: с одной 
стороны, чувство облегчения от нахождения вне пенитенциарных учре-
ждений, с другой – напряжение от строгого контроля и обязательств. 
Электронный мониторинг требует от них строгого соблюдения условий 
ограничения свободы, что усиливает чувство зависимости от системы и 
ограничивает спонтанные решения. Это может формировать негативные 
установки по отношению к контролирующим органам и приводить к 
проблемам в взаимодействии с социальными службами и кураторами. 

Специалисты, работающие с осуждёнными под ограничением 
свободы, должны учитывать все эти особенности при разработке и реа-
лизации программ поддержки. Работая над развитием социальных навы-
ков и навыков саморегуляции, необходимо также учитывать необходи-
мость восстановления доверия к обществу и контрольным структурам. 
Индивидуальный подход, включающий регулярные встречи с психоло-
гами, поддерживающие беседы и групповые занятия по развитию эмо-
циональной устойчивости, помогает снизить уровень напряжения и спо-
собствует успешной адаптации к условиям контроля. 

Формализуя социально-психологическую характеристику осуж-
дённых с ограничением свободы и ношением электронных браслетов, 
можно выделить несколько ключевых аспектов. Психологически они 
характеризуются повышенным уровнем тревожности и стресса, вызван-
ным постоянным контролем и возможностью нарушить условия ограни-
чений. Социально они испытывают сложности в построении и поддер-
жании конструктивных связей из-за стигматизации и возможной соци-
альной изоляции. Эти особенности делают их более уязвимыми к де-
прессивным состояниям и снижают мотивацию к изменениям. Ограни-
ченные возможности для участия в социальной и профессиональной 
жизни могут приводить к снижению самооценки и чувству безысходно-
сти, что влияет на поведение и адаптацию.  

В эмоциональном плане осуждённые часто переживают проти-
воречивые чувства – облегчение от нахождения вне стен пенитенциар-
ного учреждения и напряжение от контроля и обязательств, связанных с 
ношением электронного браслета.  

Это может формировать негативные установки по отношению к 
контролирующим органам и осложнять взаимодействие с социальными 
службами. 

Специалистам, работающим с этой категорией, необходимо раз-
рабатывать программы поддержки, которые включают индивидуальные 
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консультации с психологами, программы по развитию навыков саморе-
гуляции и эмоциональной устойчивости. Регулярные поддерживающие 
беседы и групповые тренинги помогают ослабить чувство отчуждённо-
сти, повысить уверенность в себе и снизить уровень напряжения, что 
способствует успешной ресоциализации. 

Разрабатывая правила для работы с осуждёнными, находящи-
мися под ограничением свободы с ношением электронных браслетов, 
важно учитывать как их психологические, так и социальные особенно-
сти. Основное правило должно включать индивидуальный подход, 
направленный на снижение уровня тревожности и стресса. Специалисты 
обязаны проводить регулярные индивидуальные консультации, направ-
ленные на эмоциональную поддержку и развитие навыков саморегуля-
ции. Необходимо также предусмотреть групповые занятия, способству-
ющие развитию социальных навыков и укреплению чувства принадлеж-
ности к обществу. Взаимодействие с подопечными должно быть осно-
вано на принципах доверия и открытости, что способствует преодоле-
нию негативных установок по отношению к контролирующим органам. 
Программы поддержки должны включать элементы психологического 
тренинга, обучения методам управления стрессом и адаптации к усло-
виям контроля. 

Правила работы с осуждёнными под ограничением свободы с 
ношением электронных браслетов: 

1. Индивидуальный подход: обеспечение персонализированных 
консультаций для анализа личных потребностей и особенностей каж-
дого осуждённого. 

2. Эмоциональная поддержка: проведение регулярных индиви-
дуальных сессий с психологом для снижения уровня тревожности и 
стресса. 

3. Развитие навыков саморегуляции: включение в программы 
элементов обучения методам управления эмоциями и стрессом. 

4. Групповая работа: организация групповых тренингов и под-
держивающих встреч для укрепления социальных навыков и чувства 
принадлежности. 

5. Доверие и открытость: создание атмосферы взаимного дове-
рия между подопечными и специалистами для преодоления негативных 
установок. 

6. Психологические тренинги: интеграция методик, направлен-
ных на развитие устойчивости к стрессу и формирование позитивных 
моделей поведения. 
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7. Адаптация к условиям контроля: обучение навыкам эффек-
тивного взаимодействия с системой контроля и соблюдению установ-
ленных требований. 

Важным элементом правила является также поддержание регу-
лярной обратной связи с подопечными для оценки эффективности при-
меняемых методов и адаптации программы в случае необходимости. 
Специалисты должны отслеживать изменения в эмоциональном состоя-
нии и поведении осуждённых, чтобы своевременно вносить коррективы 
и предотвращать возникновение кризисных ситуаций. Особое внимание 
следует уделять вовлечению подопечных в конструктивные виды дея-
тельности, включая образовательные программы и трудовые инициа-
тивы, что способствует укреплению их мотивации и самооценки. Взаи-
модействие должно включать поощрение за позитивные изменения, что 
поддерживает стремление к развитию и снижает риск рецидива. Разви-
тие навыков конструктивного общения и управления конфликтами 
также играет значимую роль в процессе адаптации и ресоциализации 
осуждённых с ограничением свободы. 

Необходимо учитывать, что успешная ресоциализация требует 
интеграции осуждённых в поддерживающую социальную среду. Это 
включает работу с их ближайшим окружением, такими как семья и дру-
зья, чтобы они могли оказывать дополнительную поддержку и способ-
ствовать восстановлению нормальных социальных отношений. Про-
граммы должны быть направлены на обучение членов семьи эффектив-
ным методам взаимодействия с подопечными, чтобы создать более 
устойчивую и безопасную среду. Психологическая помощь должна 
быть комплексной и включать в себя профилактику негативных эмоций, 
таких как чувство вины или стыда, которые могут препятствовать 
успешной адаптации. 

Важно также учитывать культурные и социальные особенности 
подопечных, чтобы адаптировать программы к их специфическим нуж-
дам и повысить их эффективность. Специалисты должны использовать 
мультидисциплинарный подход, привлекая психологов, социальных ра-
ботников и других экспертов, что позволит охватить все аспекты ресо-
циализации. Обучение и профессиональная подготовка подопечных, 
включая помощь в развитии карьерных навыков, также должны быть ча-
стью комплексной поддержки, чтобы они могли уверенно выходить на 
рынок труда и строить стабильную жизнь. 

Долгосрочная поддержка должна стать основой стратегии ресо-
циализации, чтобы избежать повторного возвращения к криминальной 
деятельности. 
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 Для этого важно развивать системы наставничества, в которых 
бывшие осуждённые, успешно адаптировавшиеся к жизни вне контроля, 
могли бы делиться своим опытом и поддерживать новых участников 
программы. Такая модель «равный – равному» помогает создавать мо-
тивацию и пример положительных изменений.  

Также следует применять инструменты регулярного монито-
ринга прогресса, позволяя специалистам своевременно реагировать на 
трудности, с которыми сталкиваются подопечные, и корректировать 
программу. 

Система поощрений за достижение позитивных результатов 
должна поддерживать стремление к дальнейшему развитию. 

 Это может включать в себя дополнительные привилегии, рас-
ширение прав на посещение общественных мероприятий и предоставле-
ние новых возможностей для личностного и профессионального роста. 
Важным элементом остаётся развитие системы обучения и получения 
новых навыков, которые соответствуют запросам рынка труда и помо-
гают осуждённым найти устойчивую работу. Экономическая самостоя-
тельность играет значительную роль в снижении риска рецидива и по-
вышении уверенности в себе. 

Интеграция цифровых технологий, таких как приложения для 
самоконтроля и мониторинга психологического состояния, также может 
способствовать лучшей адаптации [32-38].  

Такие технологии помогают осуждённым отслеживать свои 
эмоции, получать советы по улучшению самочувствия и своевременно 
обращаться за поддержкой. Подобные меры обеспечивают всесторон-
ний подход к работе с осуждёнными под ограничением свободы и спо-
собствуют их устойчивому возвращению в общество. 

3.2. Применение теории принятия решений в работе 
с осуждёнными без изоляции. Использование 
данных о повседневной активности для анализа 
поведения 

Применение теории принятия решений в работе с осуждёнными, 
находящимися под ограничением свободы без изоляции, позволяет 
структурировать их повседневное поведение и способствует лучшему 
контролю над своими действиями. 

 Использование данных о повседневной активности, таких как 
маршруты передвижений, расписание работы, участие в общественных 
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мероприятиях и выполнение условий ограничений, помогает специали-
стам анализировать поведенческие паттерны и выявлять отклонения, ко-
торые могут указывать на повышенный риск рецидива.  

Анализ таких данных позволяет строить прогнозы и разрабаты-
вать стратегии индивидуальной поддержки, направленные на предот-
вращение нарушений. Теория принятия решений помогает осуждённым 
осознавать последствия своих действий, улучшать навыки оценки аль-
тернатив и выбирать оптимальные стратегии поведения. Использование 
цифровых технологий и систем мониторинга для сбора данных о повсе-
дневной активности способствует более точному и своевременному вы-
явлению проблемных ситуаций, что позволяет специалистам вмеши-
ваться на ранних этапах и корректировать программы поддержки в со-
ответствии с индивидуальными потребностями подопечных. 

Для реализации хранения и анализа данных о повседневной ак-
тивности осуждённых, находящихся под ограничением свободы, можно 
использовать структуру данных в формате SQL. База данных должна 
включать таблицы для хранения информации о личности подопечных, 
данных об их активности и анализе поведения. Основные конститу-
тенты могут быть выражены следующими таблицами: таблица 
`Offenders`, содержащая основную информацию об осуждённых (ID, 
ФИО, дата рождения, статус); таблица `DailyActivity`, включающая дан-
ные о повседневной активности (ID, ID осуждённого, дата, тип активно-
сти, время начала и окончания, местоположение); таблица 
`DecisionAnalysis`, в которой фиксируются анализ поведения и потенци-
альные риски (ID, ID осуждённого, дата анализа, описание поведения, 
уровень риска). Эти таблицы позволяют структурированно хранить дан-
ные, отслеживать изменения в активности подопечных и проводить их 
анализ, используя SQL-запросы для выявления отклонений или постро-
ения прогнозов. 

Таблица `Offenders` может выглядеть следующим образом: 
 
```sql 
CREATE TABLE Offenders ( 
    offender_id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT, 
    full_name VARCHAR(100) NOT NULL, 
    date_of_birth DATE NOT NULL, 
    status VARCHAR(50), 
    registration_date DATE DEFAULT CURRENT_DATE 
); 
``` 
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Таблица ̀ DailyActivity` для хранения данных о повседневной ак-

тивности: 
 
```sql 
CREATE TABLE DailyActivity ( 
    activity_id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT, 
    offender_id INT, 
    activity_date DATE, 
    activity_type VARCHAR(100), 
    start_time TIME, 
    end_time TIME, 
    location VARCHAR(255), 
    FOREIGN KEY (offender_id) REFERENCES Offenders(of-

fender_id) 
); 
``` 
 
Таблица `DecisionAnalysis` для хранения данных об анализе по-

ведения и выявленных рисках: 
 
```sql 
CREATE TABLE DecisionAnalysis ( 
    analysis_id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT, 
    offender_id INT, 
    analysis_date DATE, 
    behavior_description TEXT, 
    risk_level VARCHAR(50), 
    recommendations TEXT, 
    FOREIGN KEY (offender_id) REFERENCES Offenders(of-

fender_id) 
); 
``` 
Эти таблицы позволяют организовать данные таким образом, 

чтобы специалисты могли эффективно отслеживать повседневную ак-
тивность осуждённых и анализировать их поведение. 

 Записи в таблице ̀ DailyActivity` фиксируют детали ежедневных 
действий, таких как участие в трудовых или образовательных програм-
мах, время нахождения в определённых местах и отклонения от обыч-
ного распорядка.  

85



 
 

Таблица `DecisionAnalysis` помогает документировать выводы 
специалистов о поведении, уровень риска и рекомендации по корректи-
ровке программ ресоциализации. 

Для полноты базы данных можно добавить таблицы, связанные 
с дополнительной информацией о соблюдении условий ограничения 
свободы и контактах с кураторами. Например, таблица 
`ComplianceCheck` для фиксирования случаев проверки соблюдения 
условий: 

 
```sql 
CREATE TABLE ComplianceCheck ( 
    check_id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT, 
    offender_id INT, 
    check_date DATE, 
    compliance_status VARCHAR(50), 
    notes TEXT, 
    FOREIGN KEY (offender_id) REFERENCES Offenders(of-

fender_id) 
); 
``` 
 
Таблица `CounselorMeetings` для хранения данных о встречах с 

социальными работниками и психологами: 
 
```sql 
CREATE TABLE CounselorMeetings ( 
    meeting_id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT, 
    offender_id INT, 
    meeting_date DATE, 
    counselor_name VARCHAR(100), 
    meeting_summary TEXT, 
    follow_up_date DATE, 
    FOREIGN KEY (offender_id) REFERENCES Offenders(of-

fender_id) 
); 
``` 
Эти таблицы дополняют структуру базы данных и позволяют 

фиксировать важные аспекты, влияющие на поведение подопечных, та-
кие как проверки соблюдения условий ограничения свободы и взаимо-
действие со специалистами.  
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Структура данных обеспечивает возможность проведения слож-
ных аналитических запросов. Например, SQL-запрос для получения 
списка осуждённых с высоким уровнем риска по результатам анализа: 

 
```sql 
SELECT o.full_name, d.analysis_date, d.risk_level, d.recommenda-

tions 
FROM Offenders o 
JOIN DecisionAnalysis d ON o.offender_id = d.offender_id 
WHERE d.risk_level = 'High'; 
``` 
 
Или запрос для получения активности осуждённого за опреде-

лённый период: 
 
```sql 
SELECT o.full_name, a.activity_date, a.activity_type, a.start_time, 

a.end_time, a.location 
FROM Offenders o 
JOIN DailyActivity a ON o.offender_id = a.offender_id 
WHERE o.offender_id = 1 AND a.activity_date BETWEEN '2024-

01-01' AND '2024-12-31'; 
``` 
 
Эти SQL-структуры позволяют эффективно управлять данными 

и обеспечивают специалистов инструментами для мониторинга, анализа 
и планирования социально-психологической работы с осуждёнными, 
находящимися под ограничением свободы. 

Для полноты базы данных можно добавить таблицы, связанные 
с дополнительной информацией о соблюдении условий ограничения 
свободы и контактах с кураторами. Например, таблица 
`ComplianceCheck` для фиксирования случаев проверки соблюдения 
условий: 

 
```sql 
CREATE TABLE ComplianceCheck ( 
    check_id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT, 
    offender_id INT, 
    check_date DATE, 
    compliance_status VARCHAR(50), 
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    notes TEXT, 
    FOREIGN KEY (offender_id) REFERENCES Offenders(of-

fender_id) 
); 
``` 
 
Таблица `CounselorMeetings` для хранения данных о встречах с 

социальными работниками и психологами: 
 
```sql 
CREATE TABLE CounselorMeetings ( 
    meeting_id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT, 
    offender_id INT, 
    meeting_date DATE, 
    counselor_name VARCHAR(100), 
    meeting_summary TEXT, 
    follow_up_date DATE, 
    FOREIGN KEY (offender_id) REFERENCES Offenders(of-

fender_id) 
); 
``` 
 
Эти таблицы дополняют структуру базы данных и позволяют 

фиксировать важные аспекты, влияющие на поведение подопечных, та-
кие как проверки соблюдения условий ограничения свободы и взаимо-
действие со специалистами.  

Структура данных обеспечивает возможность проведения слож-
ных аналитических запросов. Например, SQL-запрос для получения 
списка осуждённых с высоким уровнем риска по результатам анализа: 

 
```sql 
SELECT o.full_name, d.analysis_date, d.risk_level, d.recommenda-

tions 
FROM Offenders o 
JOIN DecisionAnalysis d ON o.offender_id = d.offender_id 
WHERE d.risk_level = 'High'; 
``` 
 
Или запрос для получения активности осуждённого за опреде-

лённый период: 
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```sql 
SELECT o.full_name, a.activity_date, a.activity_type, a.start_time, 

a.end_time, a.location 
FROM Offenders o 
JOIN DailyActivity a ON o.offender_id = a.offender_id 
WHERE o.offender_id = 1 AND a.activity_date BETWEEN '2024-

01-01' AND '2024-12-31'; 
``` 
Эти SQL-структуры позволяют эффективно управлять данными 

и обеспечивают специалистов инструментами для мониторинга, анализа 
и планирования социально-психологической работы с осуждёнными, 
находящимися под ограничением свободы. 

Структура базы данных для работы с осуждёнными, находящи-
мися под ограничением свободы, состоит из нескольких взаимосвязан-
ных таблиц, таких как `Offenders`, `DailyActivity`, `DecisionAnalysis`, 
`ComplianceCheck`, `CounselorMeetings`, `ViolationRecords` и 
`SupportPrograms`. Эти таблицы позволяют фиксировать и хранить дан-
ные о личной информации подопечных, их ежедневной активности, 
нарушениях, консультациях и участии в программах поддержки.  

Извлечение данных из базы может выполняться с помощью 
SQL-запросов, которые обеспечивают возможность получения как об-
щих, так и детализированных отчётов. Способы извлечения включают 
использование простых запросов для выборки данных по ключевым по-
казателям, таких как список нарушений за определённый период или 
участие в реабилитационных программах.  

Также могут применяться сложные объединённые запросы с ис-
пользованием `JOIN` для получения комплексной информации, напри-
мер, об осуждённых с высоким риском рецидива, выявленных на осно-
вании анализа повседневной активности и истории нарушений.  

Использование функций агрегации и условий фильтрации поз-
воляет строить отчёты по различным критериям, что помогает специа-
листам анализировать данные и принимать обоснованные решения для 
улучшения ресоциализационных программ. 

Для более глубокого анализа данных специалисты могут ис-
пользовать аналитические запросы с подзапросами и оконными функ-
циями. Например, подзапросы позволяют выделить только тех осуждён-
ных, у которых зафиксированы повторные нарушения или высокий уро-
вень риска по результатам анализа поведения. Оконные функции, такие 
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как `ROW_NUMBER()` и `OVER()`, помогают создать более детализи-
рованные отчёты, ранжируя данные по определённым критериям, 
например, по количеству нарушений или участию в поддерживающих 
программах.  

Для извлечения данных с целью анализа и создания отчётов мо-
гут применяться запросы с использованием агрегатных функций, таких 
как `COUNT()`, `SUM()` и `AVG()`, чтобы подсчитать количество нару-
шений или среднюю частоту участия в программах. Запросы с исполь-
зованием условий фильтрации, таких как `WHERE` и `HAVING`, позво-
ляют сосредоточиться на специфических случаях, например, извлечение 
записей осуждённых с уровнем риска выше определённого порога.  

Для обеспечения удобства работы с данными и автоматизации 
анализа можно использовать представления (`VIEW`), которые объеди-
няют данные из нескольких таблиц и создают виртуальные таблицы для 
быстрого доступа к часто используемым наборам данных. Это позволяет 
специалистам быстрее получать нужную информацию без необходимо-
сти написания сложных запросов каждый раз. 

Также рекомендуется применение процедур и триггеров для ав-
томатического обновления данных, отслеживания изменений и от-
правки уведомлений при определённых событиях, таких как новые 
нарушения или изменения статуса участия в программах. Это делает си-
стему более интерактивной и упрощает управление данными, помогая 
специалистам своевременно реагировать на важные изменения и прини-
мать решения на основе актуальной информации. 

Процедуры и триггеры в базе данных обеспечивают дополни-
тельный уровень автоматизации и контроля. Например, можно создать 
триггер, который будет автоматически добавлять запись в таблицу 
`ViolationRecords` при обнаружении нарушения условий ограничения 
свободы. Такой триггер может выглядеть следующим образом: 

 
```sql 
CREATE TRIGGER after_activity_insert 
AFTER INSERT ON DailyActivity 
FOR EACH ROW 
BEGIN 
    IF NEW.activity_type = 'Violation' THEN 
        INSERT INTO ViolationRecords (offender_id, violation_date, 

violation_type, description) 
        VALUES (NEW.offender_id, NEW.activity_date, NEW.activ-

ity_type, 'Автоматически зарегистрированное нарушение'); 
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    END IF; 
END; 
``` 
 
Этот триггер помогает автоматически фиксировать случаи нару-

шения сразу после их регистрации в таблице активности, что упрощает 
мониторинг и анализ. Также можно создать процедуры, которые будут 
использоваться для регулярного анализа данных и создания отчётов. 
Например, процедура, которая собирает данные о всех нарушениях за 
последний месяц и выводит их в удобном формате: 

 
```sql 
CREATE PROCEDURE GetMonthlyViolations() 
BEGIN 
    SELECT o.full_name, v.violation_date, v.violation_type, v.de-

scription 
    FROM Offenders o 
    JOIN ViolationRecords v ON o.offender_id = v.offender_id 
    WHERE v.violation_date >= DATE_SUB(CURRENT_DATE, 

INTERVAL 1 MONTH); 
END; 
``` 
 
Такие процедуры можно вызывать по расписанию или вручную, 

чтобы специалисты могли быстро получить информацию и не тратить 
время на написание сложных запросов.  

Для удобства работы с данными рекомендуется создание индек-
сов на ключевые поля, такие как `offender_id`, `activity_date` и 
`violation_date`, что значительно ускоряет выполнение запросов и обра-
ботку больших объёмов данных.  

Представления (`VIEW`) также можно использовать для объеди-
нения информации из нескольких таблиц, упрощая выполнение анали-
тических запросов. 

 Например, представление для просмотра общей активности 
осуждённых и их статуса: 

 
```sql 
CREATE VIEW OffenderActivityOverview AS 
SELECT o.full_name, a.activity_date, a.activity_type, v.viola-

tion_type, p.program_name, p.status 
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FROM Offenders o 
LEFT JOIN DailyActivity a ON o.offender_id = a.offender_id 
LEFT JOIN ViolationRecords v ON o.offender_id = v.offender_id 

AND a.activity_date = v.violation_date 
LEFT JOIN SupportPrograms p ON o.offender_id = p.offender_id; 
``` 
 
Это представление объединяет данные о повседневной активно-

сти, нарушениях и участии в программах поддержки, что позволяет спе-
циалистам видеть общую картину взаимодействия осуждённых с про-
граммами и соблюдения условий ограничения свободы. 

Экстракция данных из базы данных может быть выполнена с по-
мощью SQL-запросов, которые извлекают данные для анализа и отчет-
ности. Вот несколько примеров запросов, которые помогают извлечь 
ключевую информацию: 

1. Извлечение информации о нарушениях за последний месяц: 
```sql 
SELECT o.full_name, v.violation_date, v.violation_type, v.descrip-

tion 
FROM Offenders o 
JOIN ViolationRecords v ON o.offender_id = v.offender_id 
WHERE v.violation_date >= DATE_SUB(CURRENT_DATE, IN-

TERVAL 1 MONTH); 
``` 
Этот запрос позволяет получить список всех осуждённых, у ко-

торых за последний месяц были зарегистрированы нарушения, с указа-
нием их типа и описания. 

 
2. Извлечение повседневной активности осуждённого за опреде-

лённый период: 
```sql 
SELECT o.full_name, a.activity_date, a.activity_type, a.start_time, 

a.end_time, a.location 
FROM Offenders o 
JOIN DailyActivity a ON o.offender_id = a.offender_id 
WHERE o.offender_id = ? AND a.activity_date BETWEEN '2024-

01-01' AND '2024-12-31'; 
``` 
Замените `?` на идентификатор осуждённого, чтобы увидеть его 

активность за определённый период. 
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3. Отчёт об участии в программах поддержки и их результатах: 
```sql 
SELECT o.full_name, p.program_name, p.start_date, p.end_date, 

p.status, p.outcome 
FROM Offenders o 
JOIN SupportPrograms p ON o.offender_id = p.offender_id 
WHERE p.status = 'Completed'; 
``` 
Этот запрос извлекает информацию о завершённых программах 

поддержки и результатах участия осуждённых. 
 
4. Вывод общего обзора активности и участия: 
```sql 
SELECT o.full_name, a.activity_date, a.activity_type, COA-

LESCE(v.violation_type, 'Нет нарушений') AS violation_status,  
       COALESCE(p.program_name, 'Нет программы') AS pro-

gram_name, p.status AS program_status 
FROM Offenders o 
LEFT JOIN DailyActivity a ON o.offender_id = a.offender_id 
LEFT JOIN ViolationRecords v ON o.offender_id = v.offender_id 

AND a.activity_date = v.violation_date 
LEFT JOIN SupportPrograms p ON o.offender_id = p.offender_id; 
``` 
Этот запрос извлекает объединённые данные о повседневной ак-

тивности, нарушениях и участии осуждённых в программах, давая спе-
циалистам общее представление о поведении и соблюдении условий 
ограничения свободы.  

Такие запросы могут быть выполнены в системе управления ба-
зами данных (СУБД), а результаты можно экспортировать в формат 
CSV или подключить данные к аналитическим инструментам для более 
глубокого анализа. 

3.3 Методы мониторинга и обратной связи  
для работы с осуждёнными. Применение 
статистических методов для улучшения  
контроля и поддержки осуждённых 

Методы мониторинга и обратной связи играют ключевую роль 
в работе с осуждёнными, находящимися под ограничением свободы, и 
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помогают обеспечить более точный контроль и поддержку. Использо-
вание электронных систем и технологий позволяет в реальном времени 
отслеживать активность подопечных, их соблюдение условий ограни-
чений и участие в реабилитационных программах. Применение стати-
стических методов значительно улучшает контроль, позволяя выяв-
лять закономерности и тенденции в поведении осуждённых, что спо-
собствует своевременной коррекции программ ресоциализации. Регу-
лярный сбор и анализ данных о повседневной активности и участии в 
программах помогает специалистам оценивать эффективность исполь-
зуемых методик и выявлять потенциальные риски рецидива. Методы 
корреляционного и регрессионного анализа дают возможность опреде-
лить, какие факторы наиболее влияют на успешную адаптацию, а ста-
тистические отчёты помогают принимать обоснованные решения о 
внесении изменений в программу поддержки. Обратная связь с осуж-
дёнными через регулярные беседы и отчёты о соблюдении условий 
также важна, так как она способствует повышению их осведомлённо-
сти о собственных достижениях и стимулирует мотивацию к соблюде-
нию требований и участию в программах. 

Эффективный мониторинг требует интеграции технологий 
сбора данных и аналитических инструментов, которые позволяют спе-
циалистам отслеживать изменения в поведении осуждённых и быстро 
реагировать на отклонения. Применение цифровых платформ с под-
держкой мобильных устройств облегчает сбор данных о местоположе-
нии, участии в мероприятиях и соблюдении графиков, что делает кон-
троль более гибким и прозрачным. Такие системы могут автоматически 
анализировать данные и генерировать предупреждения о возможных 
нарушениях, что позволяет специалистам оперативно вмешиваться и 
корректировать поведение подопечных. 

Для усиления поддержки можно использовать методы предска-
зательной аналитики, которые с помощью машинного обучения прогно-
зируют вероятность рецидива или проблемных ситуаций на основе ра-
нее собранных данных. Это позволяет не только выявлять подопечных, 
нуждающихся в усиленном внимании, но и персонализировать подход к 
каждому из них.  

Статистические методы, такие как анализ временных рядов, по-
могают понять, как поведение осуждённых изменяется со временем, и 
выявлять критические моменты, когда необходима дополнительная под-
держка. 

Методы обратной связи включают не только личные встречи и 
консультации, но и использование цифровых каналов связи, таких как 
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мобильные приложения и онлайн-платформы, через которые осуждён-
ные могут получать регулярные отчёты и рекомендации. Это поддержи-
вает их вовлечённость и позволяет лучше понимать, как их поведение и 
участие в программах влияют на общий прогресс. Регулярные опросы и 
анкеты также помогают специалистам собирать субъективные данные, 
которые могут дополнять объективные наблюдения, предоставляя более 
полную картину состояния подопечного. 

Применение статистических методов в мониторинге и обратной 
связи позволяет не только отслеживать текущее состояние осуждённых, 
но и выявлять долгосрочные тенденции, что особенно важно для оценки 
эффективности программ ресоциализации. Например, кластерный ана-
лиз может помочь сгруппировать осуждённых по схожим характеристи-
кам, таким как уровень тревожности, частота нарушений и степень уча-
стия в программах, что позволяет адаптировать подходы для каждой 
группы. Использование моделей регрессии помогает оценить влияние 
различных факторов на вероятность успешного соблюдения условий 
ограничения свободы, что позволяет выявлять ключевые области, тре-
бующие дополнительного внимания. 

Регулярные отчёты, формируемые на основе статистического 
анализа, предоставляют специалистам данные для корректировки реа-
билитационных программ и вмешательств. Такие отчёты могут вклю-
чать индикаторы прогресса, уровни риска и прогнозы, что помогает не 
только контролировать текущую ситуацию, но и строить планы на бу-
дущее. Специалисты могут использовать визуализацию данных, чтобы 
облегчить интерпретацию сложных аналитических отчётов и быстро 
принимать решения на основе полученной информации. 

Важным компонентом обратной связи является интеграция ме-
тодов самооценки подопечных, когда осуждённые заполняют опросы 
или анкеты о своём эмоциональном состоянии, мотивации и отношении 
к программе. Эти данные можно сопоставить с объективными показате-
лями, чтобы получить более полное представление о состоянии под-
опечного.  

Такой комплексный подход, сочетающий мониторинг, статисти-
ческий анализ и обратную связь, способствует повышению точности и 
эффективности контроля, обеспечивая осуждённым поддержку, которая 
помогает улучшить их поведение и интеграцию в общество. 

Интеграция методов мониторинга, статистического анализа и об-
ратной связи в виде псевдокода может выглядеть следующим образом: 

 
```python 
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# Инициализация данных и загрузка профилей осуждённых 
initialize_database_connection() 
offenders = load_offender_profiles() 
 
# Мониторинг повседневной активности 
for offender in offenders: 
    activity_data = collect_daily_activity(offender) 
    if analyze_activity_data(activity_data): 
        alert_specialist(offender, "Потенциальное нарушение усло-

вий") 
 
# Сбор данных для статистического анализа 
all_activity_data = collect_all_activity_data() 
all_feedback_data = collect_all_feedback_data() 
 
# Применение статистических методов 
risk_clusters = perform_cluster_analysis(all_activity_data) 
risk_factors = perform_regression_analysis(all_activity_data, 

all_feedback_data) 
 
# Генерация отчётов для специалистов 
for cluster in risk_clusters: 
    generate_cluster_report(cluster) 
 
generate_risk_factor_report(risk_factors) 
 
# Отправка обратной связи подопечным 
for offender in offenders: 
    feedback = generate_feedback_report(offender) 
    send_feedback_to_offender(offender, feedback) 
 
# Визуализация данных для принятия решений 
visualize_data(all_activity_data) 
visualize_clusters(risk_clusters) 
visualize_risk_factors(risk_factors) 
 
# Интерактивная обратная связь с подопечными 
for offender in offenders: 
    self_assessment = collect_self_assessment(offender) 
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    compare_self_assessment_with_objective_data(offender, self_as-
sessment) 

 
# Обновление программ поддержки на основе анализа 
for offender in offenders: 
    if offender in high_risk_clusters: 
        update_support_program(offender, "Усиленная поддержка") 
Пояснение: 
1. Инициализация и загрузка данных: происходит подключение 

к базе данных и загрузка профилей осуждённых. 
2. Мониторинг активности: собираются данные о повседневной 

активности, анализируются на предмет нарушений, и при необходимо-
сти специалистам отправляются уведомления. 

3. Сбор и анализ данных: осуществляется сбор всех данных для 
дальнейшего анализа и использование методов кластерного анализа и 
регрессии для выделения групп риска и выявления факторов риска. 

4. Генерация отчётов: создаются отчёты для специалистов и об-
ратная связь для подопечных. 

5. Отправка обратной связи: подопечные получают отчёты с ре-
комендациями. 

6. Визуализация данных: отображаются результаты анализа для 
принятия решений. 

7. Интерактивная обратная связь: собираются данные само-
оценки осуждённых и сравниваются с объективными показателями. 

8. Обновление программ поддержки: на основе анализа прини-
мается решение об усилении или корректировке программ поддержки 
для подопечных, которые находятся в группе риска.  

Этот псевдокод помогает представить общий процесс монито-
ринга и поддержки, объединяющий сбор данных, их анализ, предостав-
ление обратной связи и обновление реабилитационных программ. 

Один из основных вызовов при реализации системы монито-
ринга и обратной связи – это обеспечение точности и полноты собирае-
мых данных. Недостаточно полные или искажённые данные могут при-
вести к неверным выводам и снижению эффективности программ. Тех-
нические сложности также могут возникнуть при интеграции различных 
источников данных, что требует надёжных методов агрегации и очистки 
информации. Сложность обработки больших объёмов данных и необхо-
димость обеспечения их безопасности представляет ещё одну проблему, 
особенно при работе с конфиденциальной информацией [39-45].  
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Доступ к данным должен быть строго ограничен и защищён, что 
требует применения современных технологий шифрования и управле-
ния доступом. Важной задачей является поддержание вовлечённости 
осуждённых, чтобы они корректно заполняли самооценки и участвовали 
в программах, так как низкая вовлечённость может привести к сниже-
нию точности оценок.  

Технические и человеческие факторы, такие как ошибки в ра-
боте систем или недостаточная квалификация персонала, могут препят-
ствовать успешной реализации мониторинга и обратной связи. 

Ещё одной проблемой является обеспечение своевременной об-
работки данных и предоставления обратной связи. Задержки в анализе 
или доставке информации могут привести к тому, что риски не будут 
вовремя идентифицированы, что увеличивает вероятность рецидива. 
Также существует сложность в адаптации статистических методов и мо-
делей анализа к различным профилям осуждённых, что требует гибко-
сти в настройке алгоритмов и их регулярного обновления на основе но-
вых данных.  

Важной задачей остаётся обеспечение персонализированного 
подхода, при котором каждый подопечный получает поддержку, соот-
ветствующую его индивидуальным потребностям и уровню риска. Это 
требует значительных ресурсов и времени на разработку и корректи-
ровку программ.  

Ещё одной проблемой является потенциальное сопротивление 
со стороны подопечных и специалистов к новым методам мониторинга, 
особенно если они воспринимаются как чрезмерный контроль.  

Для успешного внедрения системы требуется проводить обуче-
ние и информировать специалистов о преимуществах использования та-
ких методов, а также работать с осуждёнными для создания доверия и 
понимания целей мониторинга. 

Ещё одной проблемой является обеспечение своевременной об-
работки данных и предоставления обратной связи. Задержки в анализе 
или доставке информации могут привести к тому, что риски не будут 
вовремя идентифицированы, что увеличивает вероятность рецидива. 
Также существует сложность в адаптации статистических методов и мо-
делей анализа к различным профилям осуждённых, что требует гибко-
сти в настройке алгоритмов и их регулярного обновления на основе но-
вых данных. Важной задачей остаётся обеспечение персонализирован-
ного подхода, при котором каждый подопечный получает поддержку, 
соответствующую его индивидуальным потребностям и уровню риска. 
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Это требует значительных ресурсов и времени на разработку и коррек-
тировку программ. Ещё одной проблемой является потенциальное со-
противление со стороны подопечных и специалистов к новым методам 
мониторинга, особенно если они воспринимаются как чрезмерный кон-
троль. Для успешного внедрения системы требуется проводить обуче-
ние и информировать специалистов о преимуществах использования та-
ких методов, а также работать с осуждёнными для создания доверия и 
понимания целей мониторинга. 

Необходимо также учитывать возможные технические про-
блемы, такие как сбои в работе программного обеспечения или недоста-
точная совместимость между используемыми системами. Эти сбои мо-
гут повлиять на точность мониторинга и усложнить процесс получения 
данных. Инфраструктурные ограничения, особенно в учреждениях с 
устаревшими системами, могут препятствовать интеграции новых тех-
нологий и потребовать значительных затрат на модернизацию.  

Ещё одной сложностью является обеспечение постоянного 
обновления программного обеспечения и моделей анализа для соот-
ветствия новым требованиям законодательства и технологическим 
стандартам. Отсутствие своевременных обновлений может снизить 
эффективность системы и привести к несоответствию нормативным 
требованиям. 

Другой важной проблемой является защита данных, так как ра-
бота с конфиденциальной информацией требует соблюдения строгих 
стандартов безопасности и предотвращения утечек. Нарушение конфи-
денциальности может повлиять на доверие осуждённых к системе и при-
вести к юридическим последствиям.  

Другая сложность – поддержание мотивации осуждённых к уча-
стию в программах и регулярному предоставлению данных о своём со-
стоянии. 

 Низкий уровень мотивации может снижать качество самооце-
нок и участие в мероприятиях, что негативно сказывается на полноте 
анализа.  

Для решения этой проблемы требуется внедрение мотивацион-
ных стратегий, таких как система поощрений за активное участие и до-
стижение положительных результатов. 

Наконец, обеспечение взаимодействия между специалистами 
различных профилей (психологами, социальными работниками, техни-
ческими специалистами) может быть сложной задачей. Для этого необ-
ходимо развивать междисциплинарное сотрудничество, проводить сов-
местные тренинги и обеспечивать эффективную коммуникацию, чтобы 
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объединить усилия и повысить эффективность программ мониторинга и 
поддержки. 

Важно также предусмотреть регулярные процедуры аудита и 
контроля качества работы системы мониторинга и обратной связи. Без 
надлежащего контроля и корректировок существует риск снижения её 
эффективности и появления ошибок в анализе данных.  

Периодические аудиты позволяют выявлять слабые места и 
внедрять улучшения, обеспечивая надежность системы в долгосрочной 
перспективе. Также необходимо учитывать обучение и поддержку поль-
зователей – без этого система может использоваться не в полной мере 
или с ошибками. Обучение специалистов должно охватывать как техни-
ческие аспекты использования системы, так и методы интерпретации 
данных и принятия решений на их основе. 

Ещё одной задачей является необходимость адаптации системы 
под изменения в профиле подопечных и их поведении.  

Система должна быть достаточно гибкой, чтобы реагировать 
на изменения в тенденциях и поведении осуждённых, позволяя спе-
циалистам своевременно пересматривать стратегии поддержки и мо-
ниторинга.  

Это требует регулярного обновления алгоритмов и настройки 
аналитических инструментов на основе новых данных и исследований. 

Необходимо также учитывать социальные и культурные ас-
пекты, влияющие на поведение осуждённых, чтобы система могла учи-
тывать различия в восприятии и мотивации различных групп подопеч-
ных. Индивидуальный подход и культурная компетентность помогают 
улучшить вовлечённость и эффективность программ поддержки. 

Кроме того, для долгосрочного успеха системы важно обеспе-
чить устойчивое финансирование и поддержку на уровне организации.  

Это включает инвестиции в технологические обновления, обу-
чение персонала и поддержку инфраструктуры. Без этого система может 
стать устаревшей и неэффективной, снижая свои преимущества и уро-
вень доверия среди специалистов и подопечных. 

В заключение, внедрение системы мониторинга и обратной 
связи с использованием статистических методов требует комплексного 
подхода, который охватывает технические, социальные и организацион-
ные аспекты. Только с учётом всех этих факторов система сможет эф-
фективно работать и обеспечивать необходимую поддержку осуждён-
ным, способствуя их успешной ресоциализации и снижению риска ре-
цидива. 
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ГЛАВА 4. ПРИМЕНЕНИЕ РЕАЛЬНЫХ 
СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ  
В СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ  
РАБОТЕ С ОСУЖДЁННЫМИ 

4.1. Сбор и анализ статистических данных  
из учреждений ФСИН. Источники данных, 
методология и использование в рамках теории 
принятия решений. Оценка рисков повторных 
преступлений на основе статистических моделей 

Сбор и анализ статистических данных из учреждений ФСИН яв-
ляются важным элементом социально-психологической работы с осуж-
дёнными. Источники данных включают в себя отчёты о поведении под-
опечных, данные о нарушениях условий ограничений, участие в реаби-
литационных и образовательных программах, а также информацию о со-
циальной и психологической поддержке. Методология сбора данных ос-
новывается на стандартизированных процедурах, которые обеспечи-
вают систематичность и надёжность информации. Для анализа приме-
няются статистические методы, включая регрессионный анализ, класте-
ризацию и предсказательные модели, которые позволяют выявлять клю-
чевые факторы, влияющие на вероятность рецидива. Использование 
этих данных в рамках теории принятия решений помогает специалистам 
разрабатывать персонализированные стратегии вмешательства, направ-
ленные на минимизацию риска повторных правонарушений. Оценка 
рисков на основе статистических моделей даёт возможность предска-
зать вероятность рецидива с высокой степенью точности и выявить под-
опечных, нуждающихся в дополнительной поддержке. 

 Такой подход улучшает эффективность программ ресоциализа-
ции и способствует принятию более обоснованных решений в отноше-
нии каждого осуждённого. 

Для успешного использования статистических данных в соци-
ально-психологической работе с осуждёнными необходимо внедрять 
современные методики обработки и анализа информации. Это включает 
использование программных решений и аналитических платформ, кото-
рые позволяют автоматизировать сбор данных и обеспечивать их свое-
временную обработку. Важным аспектом методологии является про-
верка достоверности и актуальности данных, поскольку некачественные 
данные могут приводить к ошибкам в анализе и принятию решений.  
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Регулярное обновление и верификация данных помогают под-
держивать их точность и соответствие реальным условиям. 

Статистические модели, применяемые для оценки риска реци-
дива, должны учитывать множество факторов, таких как возраст, тип 
совершённого преступления, социальные связи, наличие работы или 
учебы, участие в программах поддержки и уровень эмоциональной 
устойчивости. Применение многомерного анализа позволяет оценивать 
вклад каждого из этих факторов в общий риск. Модели машинного обу-
чения, такие как логистическая регрессия и случайные леса, позволяют 
автоматизировать процесс прогнозирования и обеспечивать высокую 
точность результатов. 

Важным элементом использования статистических данных яв-
ляется их интеграция в программы принятия решений, что позволяет 
специалистам своевременно корректировать стратегии работы [46-52]. 
Например, если модель прогнозирования показывает повышенный риск 
рецидива у определённого подопечного, специалист может усилить 
меры поддержки, включая дополнительные консультации, занятия по 
управлению стрессом или расширение участия в реабилитационных 
программах. Анализ данных также помогает выявлять общие тенденции 
и проблемы, требующие системных изменений в подходах к работе с 
осуждёнными. 

Кроме того, статистический анализ данных позволяет формиро-
вать отчёты для руководства и надзорных органов, что способствует по-
вышению прозрачности и обоснованности применяемых мер. Важным 
аспектом остаётся обеспечение конфиденциальности и защиты данных, 
так как обработка информации о подопечных должна соответствовать 
нормативным требованиям и обеспечивать защиту личных данных. 

Для повышения эффективности применения статистических 
данных в социальной работе важно наладить систему обратной связи 
между аналитическими данными и практическими действиями. Это 
означает, что результаты анализа должны быть не только доступны спе-
циалистам, но и легко интерпретируемы, чтобы они могли применять их 
в своей работе.  

Использование визуализации данных, таких как диаграммы, 
графики и дашборды, помогает облегчить восприятие информации и 
позволяет специалистам быстрее принимать решения на основе ана-
лиза. Платформы с интуитивно понятным интерфейсом могут повы-
сить эффективность использования статистики в повседневной прак-
тике [53-58]. 
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Кроме того, методология должна включать механизмы обучения 
и адаптации моделей на основе новых данных. Постоянное обновление 
моделей и применение методов машинного обучения позволяют си-
стеме со временем повышать точность прогнозов и адаптироваться к из-
меняющимся условиям. Такой динамичный подход обеспечивает акту-
альность анализа и позволяет специалистам работать с самыми свежими 
данными, что особенно важно для своевременного выявления измене-
ний в поведении подопечных. 

Сотрудничество между аналитиками и специалистами по работе 
с осуждёнными играет ключевую роль в успешной интеграции стати-
стических данных в практическую деятельность. Аналитики должны 
тесно взаимодействовать с социальными работниками и психологами, 
чтобы адаптировать модели и отчёты под их нужды и предоставить ре-
комендации по интерпретации данных. Это повышает точность вмеша-
тельств и позволяет лучше адаптировать программы к индивидуальным 
особенностям подопечных. 

Кроме того, важно регулярно проводить обучение сотрудников 
по использованию аналитических данных и пониманию статистических 
отчётов. Это помогает укрепить уверенность специалистов в работе с 
данными и повышает их компетентность в области анализа и принятия 
решений на основе объективной информации. Такой подход создаёт бо-
лее устойчивую систему поддержки осуждённых, в которой анализ дан-
ных служит основой для информированных решений и эффективного 
вмешательства. 

Для повышения эффективности применения статистических 
данных в социальной работе важно наладить систему обратной связи 
между аналитическими данными и практическими действиями. Это 
означает, что результаты анализа должны быть не только доступны спе-
циалистам, но и легко интерпретируемы, чтобы они могли применять их 
в своей работе.  

Рассмотрим применение вышеуказанных подходов на конкрет-
ной выборке данных, которая может включать следующие параметры: 
возраст осуждённых, тип совершённого преступления, количество нару-
шений условий ограничений, участие в реабилитационных программах, 
уровень социальной поддержки и психологического состояния.  

Эти данные можно использовать для оценки риска рецидива и 
выработки персонализированных стратегий поддержки (табл. 1). 
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Таблица 1  
Пример выборки данных 

ID Воз
раст 

Тип 
преступл
ения 

Наруше
ния 

Участие 
в 
програм
мах 

Уровен
ь 
поддер
жки 

Психологич
еское 
состояние 

Риск 
рецид
ива 

1 32 Кража 2 Да Средни
й 

Повышенна
я 
тревожност
ь 

Высок
ий 

2 45 Мошенн
ичество 

0 Да Высок
ий 

Устойчивое Низки
й 

3 27 Нарушен
ие ПДД 

3 Нет Низкий Стресс и 
депрессия 

Очень 
высок
ий 

4 39 Хулиганс
тво 

1 Да Средни
й 

Средняя 
тревожност
ь 

Средн
ий 

5 29 Незаконн
ое 
хранение 

0 Да Средни
й 

Стабильное Низки
й 

 
Регрессионный анализ можно использовать для выявления фак-

торов, которые наиболее сильно влияют на риск рецидива. Например, 
анализ может показать, что количество нарушений и уровень поддержки 
имеют значительное влияние на риск. 

- Кластерный анализ поможет сгруппировать осуждённых с по-
хожими характеристиками. Например, группа с высоким уровнем нару-
шений и низким уровнем социальной поддержки может потребовать 
усиленной работы и дополнительных мер поддержки. 

- Предсказательная модель на основе машинного обучения 
(например, случайный лес или логистическая регрессия) может исполь-
зовать эти данные для оценки риска рецидива и создания прогноза для 
новых подопечных. 

Если анализ показывает, что подопечный с высокой тревожно-
стью и низким уровнем социальной поддержки имеет высокий риск ре-
цидива, специалистам рекомендуется увеличить частоту консультаций 
и включить дополнительные программы по управлению стрессом. Для 
тех, кто активно участвует в программах и имеет высокий уровень под-
держки, риск рецидива может быть низким, что позволяет перераспре-
делить ресурсы и уделить больше внимания более уязвимым группам. 
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Пример SQL-запроса для анализа: 
SELECT age, crime_type, COUNT(violations) AS total_violations, 

support_level, psychological_state, risk_level 
FROM OffenderData 
GROUP BY age, crime_type, support_level, psychological_state 
HAVING risk_level = 'High' OR risk_level = 'Very High'; 
 
При анализе статистических данных важно также учитывать 

возможные аномалии и выбросы, которые могут искажать результаты и 
приводить к неправильным выводам. 

 Для этого используются методы очистки данных и предвари-
тельной обработки, такие как удаление выбросов или корректировка 
данных для нормализации. Ещё одним важным аспектом является обес-
печение точности прогнозов, что достигается путём регулярной про-
верки и переподготовки моделей с использованием новых данных.  

Интеграция этих данных в практическую деятельность позво-
ляет специалистам корректировать программы поддержки и интервен-
ций, что способствует снижению риска рецидива и повышению эффек-
тивности ресоциализации. Важно также, чтобы результаты анализа 
были легко интерпретируемыми, чтобы специалисты могли быстро 
адаптировать свои подходы и применять полученные выводы в повсе-
дневной практике. 

Для поддержания актуальности аналитических моделей необхо-
димо обеспечивать их регулярное обновление и обучение на новых дан-
ных, что позволяет учитывать изменения в поведении осуждённых и 
адаптировать стратегии работы. Автоматизация процессов сбора и об-
работки данных может значительно сократить время на подготовку ана-
литических отчётов и повысить их точность. Интеграция данных с раз-
личных источников, таких как отчёты учреждений ФСИН, результаты 
тестов и анкетирование подопечных, помогает создать более полное 
представление о состоянии каждого осуждённого и повысить точность 
прогнозов. 

Особое внимание следует уделять обучению персонала по ра-
боте с аналитическими данными и их интерпретацией. Это повышает 
квалификацию специалистов и позволяет им более уверенно использо-
вать статистику в своей работе. Также важно учитывать обратную связь 
от самих осуждённых, так как их восприятие программ поддержки и ме-
роприятий может дать ценные инсайты для улучшения программ. 
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Применение статистических методов в социально-психологиче-
ской работе не только способствует индивидуализации подхода к каж-
дому подопечному, но и помогает оптимизировать распределение ре-
сурсов. Специалисты могут сосредоточить усилия на группах с наиболь-
шим риском, обеспечивая более тщательный контроль и поддержку 
именно там, где это необходимо. 

Дуальный принцип в социально-психологической работе с 
осуждёнными предполагает сочетание двух подходов: контроля и под-
держки. С одной стороны, контроль необходим для обеспечения соблю-
дения условий ограничения свободы и предотвращения повторных пра-
вонарушений. С другой стороны, поддержка направлена на создание 
условий для успешной ресоциализации и интеграции осуждённых в об-
щество. Эти два аспекта должны работать в гармонии, чтобы не только 
обеспечивать соблюдение закона, но и способствовать позитивным из-
менениям в поведении и мышлении подопечных. 

Контроль включает использование электронных систем монито-
ринга, проверок соблюдения условий и анализа данных для выявления 
потенциальных рисков.  

Это помогает специалистам своевременно обнаруживать нару-
шения и предпринимать меры по их устранению. Поддержка, в свою 
очередь, включает предоставление психологических консультаций, уча-
стие в реабилитационных и образовательных программах, а также раз-
витие социальных навыков.  

Эффективная интеграция дуального принципа требует баланса 
между этими двумя подходами. Чрезмерный контроль может вызвать 
сопротивление и снижение мотивации, в то время как недостаток кон-
троля может привести к увеличению риска рецидива. Оптимальная стра-
тегия – это сочетание строгого мониторинга с конструктивной поддерж-
кой, что обеспечивает осуждённым чувство ответственности за свои 
действия и возможность развиваться в положительном направлении. 

Дуальный принцип также требует адаптивности и гибкости, чтобы 
эффективно реагировать на изменения в поведении осуждённых и их по-
требностях. Специалисты должны уметь корректировать баланс между 
контролем и поддержкой в зависимости от индивидуальной ситуации.  

Например, осуждённые с высоким уровнем риска могут нуж-
даться в более строгом контроле и дополнительной поддержке в виде 
частых психологических консультаций и усиленной программы реаби-
литации. В то же время, для подопечных с низким уровнем риска может 
быть достаточно регулярного контроля и менее интенсивной под-
держки, что помогает сохранить их мотивацию и самостоятельность. 
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Важно, чтобы осуждённые понимали, что контроль не является 
наказанием, а элементом помощи, направленным на обеспечение без-
опасности и успешной интеграции в общество.  

Это требует создания доверительных отношений между специа-
листами и подопечными, где специалисты объясняют необходимость 
контроля и подчеркивают значимость поддержки в достижении долго-
срочных изменений. 

Практическое применение дуального принципа также включает 
взаимодействие с сообществом и ближайшим окружением осуждённых. 
Поддержка со стороны семьи и друзей, а также включение подопечных 
в социальные инициативы помогают укрепить чувство принадлежности 
и уменьшить изоляцию.  

Совместные действия специалистов, семей и общины усили-
вают эффект программ реабилитации, обеспечивая комплексный под-
ход. Регулярный анализ данных и обратная связь от осуждённых позво-
ляют оценивать, насколько эффективно балансируются контроль и под-
держка, и при необходимости корректировать подходы.  

 Таким образом, дуальный принцип становится не только стра-
тегией работы, но и динамичной системой, способной адаптироваться к 
изменяющимся условиям и потребностям подопечных, обеспечивая 
устойчивое снижение риска рецидива и успешную ресоциализацию. 

Интеграция цифровых инструментов, таких как мобильные при-
ложения для самоконтроля и онлайн-платформы для общения с курато-
рами и психологами, помогает осуждённым оставаться на связи со спе-
циалистами и получать своевременную помощь. Эти технологии позво-
ляют отслеживать выполнение условий ограничения свободы, контро-
лировать посещаемость программ и фиксировать изменения в поведе-
нии в режиме реального времени. Платформы с функцией обратной 
связи и отчётности дают возможность специалистам получать данные о 
текущем состоянии подопечного и быстро адаптировать программы 
поддержки. 

Эффективное использование технологий также позволяет про-
водить дистанционные консультации и образовательные сессии, что 
расширяет возможности поддержки для осуждённых в удалённых райо-
нах. Применение таких методов помогает не только повысить доступ-
ность помощи, но и создать более персонализированный подход, позво-
ляя подопечным участвовать в реабилитационных мероприятиях в удоб-
ное время и в комфортной обстановке. 
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Ключевым элементом дуального принципа является привлече-
ние междисциплинарных команд, включающих психологов, социаль-
ных работников, юристов и других специалистов. Такой подход обеспе-
чивает многоаспектное рассмотрение потребностей подопечных и помо-
гает учитывать не только юридические и поведенческие аспекты, но и 
социальные и эмоциональные.  

Скоординированная работа команд способствует лучшему по-
ниманию динамики поведения и позволяет разрабатывать более ком-
плексные и эффективные стратегии работы. 

Наконец, успех дуального подхода зависит от регулярного обу-
чения специалистов методам работы, которые сочетают контроль и под-
держку.  

Обучение должно включать техники эффективного взаимодей-
ствия, распознавание признаков стресса и тревожности у подопечных, а 
также методы построения доверительных отношений.  

Это повышает уверенность специалистов в работе и способ-
ствует лучшей адаптации осуждённых, помогая им воспринимать кон-
троль как часть процесса, направленного на достижение их целей по воз-
вращению к полноценной жизни в обществе. 

Для дальнейшего развития дуального принципа важно внедрять 
систему постоянного мониторинга эффективности применяемых мето-
дов и программ. Регулярные оценки позволяют специалистам опреде-
лять, насколько сбалансирован контроль и поддержка, и при необходи-
мости корректировать подходы. Одним из способов оценки является 
сбор данных о повторных правонарушениях, уровне участия осуждён-
ных в реабилитационных программах и их психоэмоциональном состо-
янии. Статистический анализ таких данных помогает выявлять успеш-
ные стратегии и области, требующие улучшения. 

Важно учитывать индивидуальные особенности каждого под-
опечного и его реакцию на методы контроля и поддержки. Например, 
осуждённые, склонные к стрессу и тревожности, могут нуждаться в до-
полнительных сессиях по управлению стрессом, чтобы не воспринимать 
контроль как угрозу. Для них важна адаптация программы с акцентом 
на поддержку и укрепление уверенности. Осуждённые с более устойчи-
вой психикой и низким уровнем риска рецидива могут испытывать 
больше автономии, что мотивирует их самостоятельно соблюдать усло-
вия и участвовать в программах. 

Внедрение практик наставничества также усиливает дуальный 
принцип. Бывшие осуждённые, которые успешно прошли процесс ресо-
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циализации, могут выступать в роли наставников, помогая новым участ-
никам понять важность соблюдения условий и участвовать в поддержи-
вающих мероприятиях. Наставничество укрепляет доверие и даёт под-
опечным реальный пример того, что успешная адаптация возможна. 

Помимо всего, для обеспечения устойчивости подхода необхо-
димо активно развивать сотрудничество с общественными организаци-
ями и другими структурами, которые могут дополнить работу специа-
листов. Совместные проекты и программы с общественными инициати-
вами помогают осуждённым легче возвращаться в общество и находить 
поддержку за пределами системы контроля. Таким образом, успешное 
применение дуального принципа требует многоуровневого и персона-
лизированного подхода, основанного на сочетании контроля, под-
держки, современных технологий, наставничества и междисциплинар-
ного сотрудничества.  

Это создаёт прочную основу для долгосрочных положительных 
изменений и снижает риск рецидивов, способствуя успешной ресоциа-
лизации и интеграции осуждённых в общество. 

4.2. Применение машинного обучения  
и статистических методов для предсказания  
исходов работы с осуждёнными 

Применение машинного обучения и статистических методов в 
работе с осуждёнными позволяет повысить точность предсказания ис-
ходов реабилитационных программ и лучше адаптировать стратегии ра-
боты. Модели машинного обучения, такие как логистическая регрессия, 
случайные леса и градиентный бустинг, могут использоваться для ана-
лиза больших массивов данных и выявления ключевых факторов, влия-
ющих на вероятность рецидива. Статистические методы, включая ре-
грессионный анализ и кластеризацию, помогают специалистам сегмен-
тировать осуждённых на группы с разным уровнем риска и разрабаты-
вать индивидуальные планы поддержки. Обученные на реальных дан-
ных модели способны прогнозировать, какие подопечные могут столк-
нуться с трудностями в процессе ресоциализации, что позволяет специ-
алистам заранее корректировать подходы и усилить меры поддержки. 
Интеграция машинного обучения с системами мониторинга и обратной 
связи даёт возможность специалистам отслеживать эффективность при-
меняемых программ и вносить изменения на основе объективных дан-
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ных. Такой подход способствует повышению качества работы с осуж-
дёнными, снижению риска рецидива и более успешной адаптации под-
опечных в обществе. 

Использование машинного обучения также позволяет строить 
прогнозы в реальном времени, которые могут обновляться при поступ-
лении новых данных [59-66].  

Это помогает специалистам своевременно выявлять изменения 
в поведении подопечных и принимать решения о корректировке про-
грамм поддержки. Интеграция этих методов с визуализацией данных 
позволяет представлять результаты в удобной и понятной форме, что 
облегчает интерпретацию и принятие решений специалистами. 

Рассмотрим практическую задачу использования машинного 
обучения для предсказания риска рецидива среди осуждённых.  

Предположим, что у нас есть база данных с информацией о 
предыдущих осуждённых, включающая такие параметры, как возраст, 
тип преступления, количество предыдущих нарушений, участие в реа-
билитационных программах, уровень социальной поддержки и резуль-
таты психологических тестов. Задача заключается в построении модели, 
которая сможет предсказать вероятность рецидива для новых подопеч-
ных на основе этих данных. 

Подход к решению: 
1. Сбор данных: Используем исторические данные из учрежде-

ний ФСИН и других источников, включая результаты анкетирования и 
тестов. 

2. Предобработка данных: Очищаем и нормализуем данные, 
чтобы устранить выбросы и пропущенные значения. 

3. Выбор модели: Применяем алгоритмы машинного обучения, 
такие как логистическая регрессия, случайные леса и градиентный бу-
стинг, для обучения на обучающей выборке. 

4. Обучение модели: Обучаем модель на исторических данных с 
использованием перекрёстной проверки для повышения точности. 

5. Тестирование и оценка: Проверяем модель на тестовой вы-
борке и оцениваем её производительность с использованием метрик, та-
ких как точность, полнота, F1-мера и ROC-кривая. 

6. Прогнозирование: Применяем обученную модель для пред-
сказания риска рецидива для новых подопечных. 

В качестве примера можно использовать модель случайного 
леса, которая учитывает нелинейные зависимости и позволяет оцени-
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вать важность переменных. С помощью этой модели можно предска-
зать, с какой вероятностью подопечный нарушит условия ограничения 
свободы или повторно совершит правонарушение. 

```python 
from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier 
from sklearn.model_selection import train_test_split 
from sklearn.metrics import classification_report, roc_auc_score 
 
# Загружаем и предобрабатываем данные 
data = load_data('offender_data.csv')  # Функция для загрузки дан-

ных 
X = data[['age', 'crime_type', 'violations_count', 'program_participa-

tion', 'support_level', 'psychological_score']] 
y = data['recidivism_risk'] 
 
# Разделяем данные на обучающую и тестовую выборки 
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.3, 

random_state=42) 
# Обучение модели 
model = RandomForestClassifier(n_estimators=100, ran-

dom_state=42) 
model.fit(X_train, y_train) 
 
# Прогнозирование и оценка 
y_pred = model.predict(X_test) 
print(classification_report(y_test, y_pred)) 
print("ROC-AUC:", roc_auc_score(y_test, model.pre-

dict_proba(X_test)[:, 1])) 
 
# Оценка важности переменных 
importances = model.feature_importances_ 
for feature, importance in zip(X.columns, importances): 
    print(f"Важность {feature}: {importance:.2f}") 
``` 
Интерпретация результатов: 
- Метрики оценки: Точность, полнота и F1-мера показывают, 

насколько хорошо модель распознаёт высокий риск рецидива. 
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- Важность переменных: Анализ важности переменных помо-
гает определить, какие факторы имеют наибольшее влияние на предска-
зания, например, количество предыдущих нарушений или участие в ре-
абилитационных программах. 

- Использование результатов: на основе этих данных специали-
сты могут разрабатывать индивидуальные планы поддержки для под-
опечных с высоким риском рецидива, уделяя больше внимания ключе-
вым факторам риска. 

Это решение демонстрирует, как использование машинного 
обучения может помочь в прогнозировании и управлении рисками, 
улучшая качество работы и эффективность программ ресоциализации. 

Для усложнения задачи можно дополнить требованиями, кото-
рые учитывают более глубокий анализ и расширенные возможности мо-
дели. Например, включение временных аспектов данных позволяет ана-
лизировать изменения в поведении осуждённых со временем. Это тре-
бует применения методов анализа временных рядов и рекуррентных 
нейронных сетей для моделирования динамики риска рецидива. Ещё од-
ним усложнением может быть интеграция данных из различных источ-
ников, таких как отчёты психологов, записи о посещаемости программ, 
медицинские показатели и данные GPS-трекеров для отслеживания пе-
редвижений.  

Такие данные требуют обработки больших массивов информа-
ции и использования облачных вычислений для обеспечения их эффек-
тивного анализа [67-69]. 

Дополнительно, модель должна учитывать потенциальные вза-
имодействия между переменными, что требует применения алгоритмов, 
способных выявлять многомерные зависимости. Применение методов 
объяснимого ИИ (Explainable AI) также становится важным требова-
нием, чтобы специалисты могли понимать, почему модель принимает те 
или иные решения. Это повышает доверие к системе и облегчает интер-
претацию результатов. 

Наконец, необходимо обеспечить систему мониторинга произ-
водительности модели, которая будет следить за изменением точности 
предсказаний и предупреждать специалистов о необходимости переобу-
чения модели. Это требование связано с необходимостью поддержания 
актуальности модели в условиях меняющихся данных и поведения под-
опечных. 

В формате NoSQL можно организовать хранение и обработку 
данных, связанных с анализом риска рецидива и поведением осуждён-
ных, с использованием документов, баз данных типа ключ-значение и 

112



 
 

графовых баз данных. Рассмотрим пример структуры данных в доку-
ментно-ориентированной базе данных, такой как MongoDB. 

В MongoDB данные могут быть представлены в виде докумен-
тов JSON, которые хранятся в коллекциях. Например, коллекция 
`offenderProfiles` может содержать документы с информацией об осуж-
дённых: 

 
```json 
{ 
  "offender_id": "12345", 
  "name": "Иван Иванов", 
  "age": 32, 
  "crime_type": "Кража", 
  "violations": [ 
    { 
      "date": "2024-01-15", 
      "type": "Несанкционированное перемещение", 
      "severity": "High" 
    }, 
    { 
      "date": "2024-02-10", 
      "type": "Опоздание на программу", 
      "severity": "Medium" 
    } 
  ], 
  "programParticipation": { 
    "rehab_programs": [ 
      { 
        "name": "Программа по управлению гневом", 
        "start_date": "2023-12-01", 
        "status": "Completed", 
        "outcome": "Positive" 
      } 
    ], 
    "support_level": "Medium" 
  }, 
  "psychological_evaluations": [ 
    { 
      "date": "2024-01-20", 
      "score": 75, 
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      "comments": "Повышенная тревожность" 
    } 
  ], 
  "recidivism_risk": "High", 
  "location_tracking": [ 
    { 
      "timestamp": "2024-02-01T14:30:00Z", 
      "coordinates": { 
        "latitude": 55.7558, 
        "longitude": 37.6176 
      } 
} 
Подход к анализу данных: 
1. Хранение данных: В NoSQL можно использовать шардирова-

ние и репликацию для работы с большими объёмами данных и обеспе-
чения высокой доступности и масштабируемости. 

2. Анализ данных: Для анализа временных данных, таких как из-
менения в поведении осуждённых, можно применять встроенные функ-
ции агрегации MongoDB и подключать внешние инструменты анализа 
данных, такие как Apache Spark. 

3. Интеграция с машинным обучением: Данные из коллекций 
могут быть извлечены для обучения моделей машинного обучения с ис-
пользованием библиотек Python, таких как `pandas`, `scikit-learn` и 
`TensorFlow`. Это позволяет строить модели, которые обучаются на 
многомерных данных, включая время и пространственные данные. 

4. Визуализация данных: Использование инструментов визуали-
зации, таких как Tableau или Kibana, для отображения данных о поведе-
нии, прогнозах риска и участии в программах. 

Пример запроса MongoDB: 
```javascript 
db.offenderProfiles.find({ 
  "recidivism_risk": "High", 
  "programParticipation.support_level": "Medium" 
}); 
``` 
 
Этот запрос позволяет получить всех осуждённых с высоким 

риском рецидива и средним уровнем социальной поддержки, что может 
быть полезно для выявления целевых групп для дополнительного вме-
шательства. 
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Преимущества NoSQL: 
- Гибкость структуры: Данные можно хранить в формате JSON, 

что позволяет легко добавлять новые поля и изменять структуру без из-
менения всей базы данных. 

- Масштабируемость: NoSQL базы данных поддерживают гори-
зонтальное масштабирование, что полезно при работе с большими объ-
ёмами данных. 

- Скорость обработки: Возможность быстрого чтения и записи 
данных благодаря распределённой архитектуре. 

Использование NoSQL для хранения и анализа данных позво-
ляет гибко адаптироваться к меняющимся требованиям и интегрировать 
новые типы данных, что важно при работе с осуждёнными и оценке их 
поведения. 

Другим вариантом использования NoSQL для работы с данными 
о поведении осуждённых может быть применение графовой базы дан-
ных, такой как Neo4j. В этой структуре данные представлены в виде уз-
лов и рёбер, что позволяет моделировать сложные взаимосвязи между 
различными аспектами поведения, взаимодействий и социальных связей 
осуждённых.  

Узлы могут представлять осуждённых, программы, нарушения 
и оценочные сессии, а рёбра – связи между ними, такие как участие в 
программе или совершение нарушения. Такой подход упрощает анализ 
социального окружения осуждённого и позволяет выявлять паттерны 
поведения, которые могут указывать на повышенный риск рецидива. 
Например, можно быстро определить, как частота и тяжесть нарушений 
связаны с уровнем участия в реабилитационных программах и поддерж-
кой со стороны социальной сети. Графовые запросы на языке Cypher 
позволяют находить сложные закономерности, например, всех осуждён-
ных, которые участвуют в одной программе и имеют схожие профили 
риска. Такой подход обеспечивает гибкость в анализе и позволяет спе-
циалистам разрабатывать более персонализированные стратегии работы 
с подопечными. 

Ещё одним вариантом использования NoSQL может быть при-
менение баз данных типа ключ-значение, таких как Redis или 
DynamoDB, для быстрого доступа и хранения данных о повседневной 
активности и нарушениях осуждённых. В этих системах данные хра-
нятся в виде пар ключ-значение, что позволяет обеспечить высокую ско-
рость операций записи и чтения. Например, ключами могут быть уни-
кальные идентификаторы осуждённых, а значениями – JSON-объекты, 
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содержащие сводку их поведения, нарушения, уровень риска и данные 
о программах участия. 

Такая структура подходит для хранения часто изменяемой ин-
формации, например, данных о передвижениях или ежедневных отчё-
тах. Преимущество использования баз данных ключ-значение заключа-
ется в высокой скорости обработки данных, что позволяет в реальном 
времени отслеживать изменения в поведении осуждённых и быстро ре-
агировать на потенциальные нарушения.  

Это может быть полезно для систем мониторинга, которые 
должны немедленно оповещать специалистов о значительных отклоне-
ниях от нормы.  

При этом данные из баз ключ-значение могут быть интегриро-
ваны с другими хранилищами, такими как документно-ориентирован-
ные базы данных, для последующего анализа и построения более слож-
ных моделей машинного обучения.  

Такой гибридный подход обеспечивает быстрый доступ к акту-
альной информации и возможности для более глубокой аналитики, что 
делает его эффективным инструментом для работы с осуждёнными и 
управления программами ресоциализации. 

Проведение оценочной работы с использованием баз данных 
ключ-значение требует анализа эффективности такого подхода в кон-
тексте работы с данными об осуждённых. Базы данных типа ключ-зна-
чение, такие как Redis или DynamoDB, предоставляют высокую ско-
рость доступа и являются оптимальными для задач, где важны быстрота 
обработки и минимальные задержки. В случае работы с данными об 
осуждённых это может быть полезно для мгновенного отслеживания 
нарушений условий ограничений или обновления информации о повсе-
дневной активности. Однако, чтобы провести полную оценку, необхо-
димо учитывать как плюсы, так и минусы. 

Плюсы использования баз данных типа ключ-значение: 
- Высокая производительность: Базы данных ключ-значение 

обеспечивают быстрые операции чтения и записи, что полезно для при-
ложений реального времени. 

- Простота архитектуры: Они имеют простую структуру и легко 
интегрируются в существующие системы мониторинга. 

- Масштабируемость: Эти базы данных поддерживают горизон-
тальное масштабирование, что позволяет работать с большими объё-
мами данных, например, с данными от сотен или тысяч подопечных. 

Минусы использования баз данных типа ключ-значение: 
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- Ограниченные возможности сложного запроса: Такие базы 
данных плохо подходят для сложных аналитических запросов или со-
единений между различными наборами данных. 

- Формат данных: Информация хранится в плоском виде, что де-
лает сложные операции по агрегации и аналитике менее эффективными по 
сравнению с реляционными или документно-ориентированными базами. 

- Отсутствие встроенной поддержки сложных структур данных: 
Для выполнения задач, требующих обработки данных, может потребо-
ваться дополнительная логика на стороне приложения. 

Практическая оценка применения: 
Базы данных ключ-значение идеально подходят для хранения 

часто обновляемых данных, таких как текущий статус осуждённого, ре-
гистрация нарушений в реальном времени или мониторинг местополо-
жения. Для примера, система может использовать Redis для отслежива-
ния активных событий, таких как оповещения о нарушениях условий 
ограничения свободы. Данные могут быть в формате: 

```json 
{ 
  "offender_id": "12345", 
  "status": "active", 
  "last_violation": { 
    "date": "2024-02-15", 
    "type": "Late return" 
  } 
} 
``` 
 
Для сложного анализа и прогнозирования данных ключ-значе-

ние могут использоваться совместно с другими типами баз данных, та-
кими как MongoDB или графовые базы, что позволяет использовать пре-
имущества каждого типа хранилища. 

Таким образом, оценка показывает, что базы данных типа ключ-
значение отлично подходят для хранения и обработки данных, где важна 
высокая скорость и низкая задержка, такие как отслеживание текущего 
состояния подопечных, обновления статуса и регистрация нарушений в 
реальном времени. Однако для более глубокого анализа и сложных опе-
раций рекомендуется использовать гибридный подход, объединяющий 
базы данных ключ-значение с другими системами, например, доку-
ментно-ориентированными базами или графовыми хранилищами. Это 
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позволяет комбинировать преимущества быстрого доступа и возмож-
ность выполнения сложных аналитических запросов. Такая комбинация 
обеспечивает баланс между производительностью и функционально-
стью, создавая эффективную систему для мониторинга, анализа и под-
держки работы с осуждёнными. 

При применении гибридного подхода данные о поведении и ак-
тивности осуждённых могут храниться в базе данных ключ-значение 
для мгновенного доступа и мониторинга, в то время как более глубокие 
и структурированные данные размещаются в документно-ориентиро-
ванной базе данных, например, MongoDB, для последующего анализа.  

Это позволяет разделять задачи на оперативные и аналитиче-
ские, что упрощает архитектуру системы и делает её более масштабиру-
емой и устойчивой к высоким нагрузкам. Данные из системы ключ-зна-
чение могут периодически синхронизироваться с основными хранили-
щами для обновления полной картины состояния подопечных и их по-
ведения. 

В случаях, когда требуется проведение сложного анализа, дан-
ные могут быть перенесены или объединены с графовой базой данных, 
что позволяет выявлять сложные взаимосвязи, например, между участ-
никами программ и их влиянием друг на друга. Графовые базы данных, 
такие как Neo4j, дают возможность отслеживать связи между узлами, 
что может быть полезно для понимания социальной поддержки и взаи-
модействий, которые влияют на риск рецидива. 

Важным аспектом остаётся интеграция всех используемых типов 
хранилищ данных с аналитическими инструментами и системами машин-
ного обучения [70-72]. Это обеспечивает создание многоуровневой анали-
тической платформы, которая может как быстро предоставлять данные для 
мониторинга, так и выполнять сложный анализ для предсказания поведе-
ния осуждённых и корректировки программ поддержки. Такой подход поз-
воляет не только эффективно контролировать текущее состояние, но и 
строить долгосрочные стратегии работы с подопечными, улучшая качество 
ресоциализации и снижая вероятность рецидива. 

Интеграция данных между различными типами хранилищ и ана-
литическими инструментами требует использования современных тех-
нологий, таких как ETL-пайплайны (Extract, Transform, Load) и потоко-
вые платформы данных, такие как Apache Kafka или Apache NiFi.  

Эти инструменты позволяют наладить процесс извлечения дан-
ных из баз данных ключ-значение для оперативной обработки и после-
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дующей загрузки в документно-ориентированные или графовые храни-
лища для глубокой аналитики. Настройка таких процессов обеспечивает 
синхронность данных и минимизирует задержки при их обновлении. 

Для интеграции машинного обучения в эту систему могут ис-
пользоваться библиотеки и платформы, такие как Apache Spark MLlib 
или TensorFlow, которые способны обрабатывать большие объёмы дан-
ных и обучать модели на основе данных, хранящихся в различных базах. 
Эти модели могут использоваться для построения предсказательных ал-
горитмов, которые анализируют текущую активность подопечных и 
прогнозируют вероятность рецидива или возникновения проблемных 
ситуаций.  

Визуализация результатов с использованием инструментов, та-
ких как Tableau или Kibana, позволяет специалистам получать нагляд-
ные отчёты и графики, что облегчает интерпретацию данных и принятие 
решений. 

Создание многослойной системы анализа данных позволяет спе-
циалистам получить доступ к разным уровням информации: от быстрого 
мониторинга текущего состояния до комплексного анализа связей и 
предсказаний на основе исторических данных. Такой подход не только 
повышает оперативность и точность работы с осуждёнными, но и поз-
воляет адаптировать программы поддержки в зависимости от изменений 
в их поведении и потребностях. 

Усложняя систему интеграции и анализа, можно внедрить эле-
менты распределённых вычислений и облачных сервисов для повыше-
ния масштабируемости и отказоустойчивости. Использование распреде-
лённых баз данных, таких как Cassandra или Google Bigtable, позволяет 
хранить данные с высокой доступностью и быстрым доступом, даже при 
больших объёмах информации. В сочетании с системами управления 
данными, такими как Kubernetes и Docker, можно развернуть микросер-
висную архитектуру, где каждый компонент системы обрабатывает свои 
задачи: один отвечает за сбор данных, другой – за анализ, третий – за 
визуализацию и отчётность. 

Для поддержки комплексного анализа и предсказаний можно 
внедрить системы машинного обучения в реальном времени, используя 
технологии потоковой аналитики, такие как Apache Flink или Spark 
Streaming.  

Эти системы позволяют моделям машинного обучения постоянно 
обновляться по мере поступления новых данных, что делает предсказания 
более точными и адаптивными. Предсказательные модели могут вклю-
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чать глубокие нейронные сети для анализа временных последовательно-
стей или рекуррентные нейронные сети (RNN) для обработки временных 
данных и выявления закономерностей в поведении осуждённых. 

Сложная структура данных может быть представлена в виде 
многослойной архитектуры данных, где: 

1. Слой хранения данных отвечает за хранение информации в 
разных форматах (ключ-значение, документы, графы). 

2. Слой обработки данных включает ETL-процессы, потоковую 
обработку и вычисления на распределённых кластерах. 

3. Слой аналитики и машинного обучения обрабатывает данные 
для построения моделей предсказания и анализа рисков. 

4. Слой представления данных предоставляет отчёты и визуали-
зацию результатов через дашборды и API для взаимодействия с внеш-
ними системами. 

Кроме того, элементы искусственного интеллекта, такие как си-
стемы рекомендаций, могут быть интегрированы для предоставления 
специалистам рекомендаций по вмешательствам и мерам поддержки. 
Такие системы могут анализировать поведенческие данные и предло-
жить, какие действия будут наиболее эффективны для конкретного под-
опечного, основываясь на истории и аналогичных случаях. 

Для безопасности и защиты данных система должна использо-
вать технологии шифрования на уровне баз данных и шифрования в про-
цессе передачи данных. Интеграция с системами управления доступом 
(IAM) обеспечивает контроль за доступом к данным и их обработкой, 
что особенно важно при работе с конфиденциальной информацией. 

В таких системах базы данных, например Cassandra или Google 
Bigtable, позволяют хранить большие объёмы данных с высокой скоро-
стью доступа. Микросервисная архитектура на основе Kubernetes и 
Docker упрощает развертывание и управление компонентами, каждый 
из которых выполняет свою задачу, включая сбор, обработку, анализ и 
визуализацию данных.  

Потоковая аналитика с использованием Apache Flink или Spark 
Streaming обеспечивает анализ данных в реальном времени, позволяя 
моделям машинного обучения постоянно обновляться по мере поступ-
ления новых данных. Это делает предсказания более точными и адап-
тивными. Расширенные модели машинного обучения, включая глубо-
кие нейронные сети и рекуррентные сети, могут выявлять сложные вре-
менные зависимости в поведении осуждённых. Система может вклю-
чать слой рекомендаций, который на основе поведенческих данных 
предлагает наиболее эффективные меры вмешательства и поддержки. 
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Для обеспечения безопасности данных используются технологии шиф-
рования и системы управления доступом, что гарантирует защиту кон-
фиденциальной информации и контроль за её обработкой. 

Учитывая российский опыт в работе с осуждёнными и примене-
нии технологий для социально-психологической реабилитации, можно 
интегрировать специфические элементы, соответствующие норматив-
ной базе и практикам ФСИН.  

Использование централизованных государственных платформ 
для мониторинга и обмена данными между учреждениями позволяет 
обеспечивать непрерывный поток информации и координацию между 
ведомствами. Системы могут включать использование специализиро-
ванных программных решений для отслеживания передвижений осуж-
дённых с помощью электронных браслетов и интеграции данных с гос-
ударственными реестрами и службами надзора.  

Аналитика в российском контексте может использоваться для 
поддержки программ ресоциализации, включая оценку эффективности 
участия в трудовых и образовательных проектах, что повышает шансы 
на успешную адаптацию осуждённых после освобождения. Поддержка 
системами машинного обучения позволяет прогнозировать риск реци-
дива, что помогает специалистам корректировать программы работы с 
подопечными и направлять дополнительные ресурсы в нужные области.  

Помимо Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных дан-
ных», системы должны соответствовать другим важным российским за-
конодательным актам, регулирующим защиту и обработку данных. 
Например, Федеральный закон № 149-ФЗ «Об информации, информа-
ционных технологиях и о защите информации» устанавливает основные 
принципы защиты информации и регулирует отношения в области ис-
пользования информационных технологий. Также важен Федеральный 
закон № 242-ФЗ, который вносит изменения в законодательство относи-
тельно хранения персональных данных граждан России на территории 
страны, что требует локализации данных в пределах российской юрис-
дикции. 

Значительную роль играет Федеральный закон № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», если речь идет о программах, 
включающих образовательные элементы, поскольку он регламентирует 
защиту данных учащихся. Также необходимо учитывать требования по-
становлений и нормативных актов, таких как приказы ФСИН России, 
касающиеся работы с осуждёнными и процедур обработки данных. 

Системы должны соответствовать положениям ГОСТ Р 57580 
«Защита информации. 
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 Безопасность персональных данных», который устанавливает 
стандарты шифрования и защиты данных. Это особенно важно при про-
ектировании систем мониторинга и аналитики, чтобы соблюдались тре-
бования по шифрованию как при хранении данных, так и при их передаче. 

Важен учёт и рекомендаций Роскомнадзора по обеспечению 
безопасности информации, чтобы интеграция аналитических систем с 
машинообучающими модулями не противоречила нормам и обеспечи-
вала надлежащую защиту прав подопечных. 

Платформы могут включать модули для обучения персонала, 
направленные на повышение квалификации специалистов и их способ-
ность использовать аналитические инструменты для анализа поведения 
подопечных и адаптации подходов к реабилитации. 

4.3. Основные выводы и рекомендации  
по применению теории принятия решений  
в практике работы с осуждёнными 

Основные выводы по применению теории принятия решений в 
практике работы с осуждёнными показывают, что интеграция аналити-
ческих и предсказательных моделей позволяет значительно повысить 
эффективность реабилитационных программ и минимизировать риск 
рецидива. Применение машинного обучения и статистических методов 
помогает специалистам лучше понимать факторы, влияющие на поведе-
ние подопечных, и разрабатывать индивидуализированные планы вме-
шательства. Выявление ключевых переменных, таких как уровень соци-
альной поддержки, участие в реабилитационных программах и психоло-
гические характеристики, даёт возможность более точно предсказывать 
поведение и адаптировать стратегии работы. Рекомендации включают 
усиление использования систем мониторинга и обратной связи для опе-
ративного реагирования на изменения в состоянии подопечных и регу-
лярное обновление моделей на основе новых данных для поддержания 
их актуальности.  

Также важно учитывать правовые и этические аспекты, обеспе-
чивая защиту данных и соблюдение законодательства. Включение эле-
ментов объяснимого ИИ помогает специалистам лучше интерпретиро-
вать результаты моделей и использовать их для обоснованного принятия 
решений, что способствует улучшению общего качества работы и более 
успешной ресоциализации осуждённых. 
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Рекомендации по практическому применению теории принятия 
решений также включают необходимость междисциплинарного под-
хода, который объединяет усилия психологов, социальных работников, 
аналитиков данных и других специалистов. Такой подход позволяет 
учитывать как количественные, так и качественные данные, чтобы при-
нимать более взвешенные и точные решения. 

 Важным является также внедрение системы непрерывного обу-
чения и повышения квалификации для сотрудников, чтобы они могли 
эффективно использовать инструменты анализа данных и интегриро-
вать полученные результаты в свою работу. 

Внедрение технологии обратной связи, основанной на данных, 
помогает осуждённым осознавать последствия своих решений и лучше 
адаптироваться к условиям социальной среды. Это способствует разви-
тию самоконтроля и снижению уровня рецидивов. Системы, поддержи-
вающие предсказательные модели, могут рекомендовать конкретные 
меры вмешательства, такие как дополнительные сеансы психологиче-
ской поддержки, участие в тренингах по управлению стрессом или уси-
ление надзора в периоды высокого риска. 

Выводы показывают, что гибкость и адаптивность моделей ана-
лиза данных и принятия решений являются ключевыми факторами 
успешной интеграции в работу с осуждёнными. Способность системы 
обновляться и адаптироваться к новым условиям и данным позволяет 
сохранять её эффективность и актуальность. Рекомендации также вклю-
чают активное использование технологий визуализации данных для об-
легчения интерпретации результатов и принятия решений на основе ана-
литических выводов. В целом, применение теории принятия решений в 
практике работы с осуждёнными создаёт основу для более целенаправ-
ленных, обоснованных и эффективных стратегий ресоциализации и под-
держки. 

Пример использования кода для предсказательной модели, ко-
торая анализирует данные осуждённых и помогает принимать решения 
о корректировке реабилитационных программ, может быть следующим: 

Python с использованием `scikit-learn` 
 
```python 
import pandas as pd 
from sklearn.model_selection import train_test_split 
from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier 
from sklearn.metrics import classification_report, roc_auc_score 
import matplotlib.pyplot as plt 
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import seaborn as sns 
 
# Загрузка данных (пример) 
data = pd.read_csv('offender_data.csv')  # CSV-файл с данными об 

осуждённых 
Предобработка данных 
X = data[['age', 'violations_count', 'program_participation', 'sup-

port_level', 'psychological_score']] 
y = data['recidivism_risk']  # Метка с бинарным значением (0 - 

низкий риск, 1 - высокий риск) 
 
# Разделение данных на обучающую и тестовую выборки 
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.3, 

random_state=42) 
 
# Обучение модели Random Forest 
model = RandomForestClassifier(n_estimators=100, ran-

dom_state=42) 
model.fit(X_train, y_train) 
 
# Прогнозирование и оценка модели 
y_pred = model.predict(X_test) 
print(classification_report(y_test, y_pred)) 
print("ROC-AUC:", roc_auc_score(y_test, model.pre-

dict_proba(X_test)[:, 1])) 
 
# Визуализация важности признаков 
feature_importances = pd.Series(model.feature_importances_, in-

dex=X.columns) 
feature_importances.sort_values().plot(kind='barh', figsize=(10, 6)) 
plt.title('Важность признаков для предсказания риска рецидива') 
plt.show() 
``` 
Пояснение: 
1. Загрузка данных: Предполагается, что данные хранятся в 

CSV-файле с информацией о возрасте осуждённых, количестве наруше-
ний, участии в программах, уровне социальной поддержки и оценках 
психологического состояния. 

2. Предобработка данных: Выборка характеристик (X) и целевой 
переменной (y). 
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3. Обучение модели: Использование алгоритма Random Forest 
для построения модели, которая прогнозирует риск рецидива. 

4. Оценка модели: Печать отчёта о классификации и оценка 
ROC-AUC для проверки точности. 

5. Визуализация важности признаков: Построение графика, показы-
вающего, какие факторы наиболее сильно влияют на предсказание риска. 

Эта модель помогает специалистам оценить вероятность реци-
дива для новых осуждённых на основе их характеристик. На основе по-
лученных результатов можно принимать решения о корректировке мер 
поддержки и контроля, например, увеличении числа психологических 
сессий или пересмотре условий участия в программах. 

Модель может быть развернута в виде API с использованием 
`Flask` или `FastAPI` для интеграции с существующими системами мо-
ниторинга и анализа данных, что обеспечит удобный доступ для специ-
алистов и автоматизацию прогнозирования. 

Пример кода с интеграцией модели машинного обучения в виде 
API с использованием `Flask`: 

 
### Python + Flask: Прогнозирование риска рецидива 
 
```python 
from flask import Flask, request, jsonify 
import pickle 
import pandas as pd 
import numpy as np 
 
# Загрузка предобученной модели (предположим, модель сохра-

нена в файле 'recidivism_model.pkl') 
with open('recidivism_model.pkl', 'rb') as model_file: 
    model = pickle.load(model_file) 
 
# Инициализация Flask-приложения 
app = Flask(__name__) 
 
@app.route('/predict', methods=['POST']) 
def predict_risk(): 
    # Получение данных из запроса 
    data = request.get_json() 
 
    # Преобразование данных в DataFrame 
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    input_data = pd.DataFrame([data]) 
 
    # Прогнозирование 
    prediction = model.predict(input_data) 
    probability = model.predict_proba(input_data)[:, 1] 
 
    # Возврат результата 
    response = { 
        'predicted_risk': int(prediction[0]), 
        'risk_probability': float(probability[0]) 
    } 
 
    return jsonify(response) 
 
if __name__ == '__main__': 
    app.run(debug=True) 
``` 
Пояснение: 
1. Загрузка модели: Модель, обученная на данных, сохраняется 

в файл с помощью `pickle`. 
2. Flask API: Приложение получает данные через POST-запрос в 

формате JSON, преобразует их в DataFrame и передаёт их в модель для 
предсказания. 

3. Предсказание и ответ: Возвращается прогнозированный риск 
(например, `0` для низкого и `1` для высокого риска) и вероятность ре-
цидива в виде JSON-ответа. 

Запуск и тестирование API: 
Сохраните код в файл `app.py` и запустите его командой: 
```bash 
python app.py 
``` 
Пример запроса для тестирования: 
Отправьте POST-запрос с JSON-данными через Postman или ко-

мандой `curl`: 
```bash 
curl -X POST http://127.0.0.1:5000/predict -H "Content-Type: appli-

cation/json" -d '{ 
    "age": 32, 
    "violations_count": 2, 
    "program_participation": 1, 
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    "support_level": "Medium", 
    "psychological_score": 75 
}' 
``` 
 
### Результат: 
Ответ будет выглядеть примерно так: 
```json 
{ 
    "predicted_risk": 1, 
    "risk_probability": 0.82 
} 
``` 
Этот API может быть развернут на сервере и использоваться раз-

личными приложениями и системами для прогнозирования и монито-
ринга. Можно интегрировать его с панелями визуализации, такими как 
Grafana или Tableau, для отображения результатов анализа и монито-
ринга. 

Для продолжения можно расширить функциональность API и 
добавить дополнительные функции, такие как ведение логов запросов и 
результатов предсказаний, а также обеспечение защиты данных с помо-
щью JWT-аутентификации. 

Добавление логирования: 
 
```python 
import logging 
 
# Настройка логирования 
logging.basicConfig(filename='api_requests.log', level=log-

ging.INFO, format='%(asctime)s %(message)s') 
 
@app.route('/predict', methods=['POST']) 
def predict_risk(): 
    try: 
        # Получение данных из запроса 
        data = request.get_json() 
         
        # Логирование входных данных 
        logging.info(f"Получены данные: {data}") 
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        # Преобразование данных в DataFrame 
        input_data = pd.DataFrame([data]) 
 
        # Прогнозирование 
        prediction = model.predict(input_data) 
        probability = model.predict_proba(input_data)[:, 1] 
 
        # Логирование результатов 
        logging.info(f"Прогноз: {prediction[0]}, Вероятность: {prob-

ability[0]}") 
 
        # Возврат результата 
        response = { 
            'predicted_risk': int(prediction[0]), 
            'risk_probability': float(probability[0]) 
        } 
 
        return jsonify(response) 
    except Exception as e: 
        logging.error(f"Ошибка: {e}") 
        return jsonify({"error": "Произошла ошибка при обработке 

данных"}), 500 
``` 
Для обеспечения безопасности можно добавить JWT-аутенти-

фикацию, чтобы только авторизованные пользователи могли делать за-
просы к API. 

 
1. Установка библиотеки `Flask-JWT-Extended`: 
   ```bash 
   pip install Flask-JWT-Extended 
   ``` 
 
2. Добавление аутентификации в код: 
   ```python 
   from flask_jwt_extended import JWTManager, create_access_to-

ken, jwt_required 
 
   # Настройка JWT 
   app.config['JWT_SECRET_KEY'] = 'your-secret-key' 
   jwt = JWTManager(app) 
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   # Маршрут для получения токена 
   @app.route('/login', methods=['POST']) 
   def login(): 
       username = request.json.get('username') 
       password = request.json.get('password') 
       # Проверка имени пользователя и пароля 
       if username == 'admin' and password == 'password':  # Простая 

проверка для примера 
           access_token = create_access_token(identity=username) 
           return jsonify(access_token=access_token) 
       else: 
           return jsonify({"msg": "Неверные учетные данные"}), 401 
 
   @app.route('/predict', methods=['POST']) 
   @jwt_required() 
   def predict_risk(): 
       try: 
           data = request.get_json() 
           logging.info(f"Получены данные: {data}") 
           input_data = pd.DataFrame([data]) 
           prediction = model.predict(input_data) 
           probability = model.predict_proba(input_data)[:, 1] 
           logging.info(f"Прогноз: {prediction[0]}, Вероятность: 

{probability[0]}") 
           response = { 
               'predicted_risk': int(prediction[0]), 
               'risk_probability': float(probability[0]) 
           } 
           return jsonify(response) 
       except Exception as e: 
           logging.error(f"Ошибка: {e}") 
           return jsonify({"error": "Произошла ошибка при обработке 

данных"}), 500 
   ``` 
Пояснение: 
- Логирование: Все запросы и результаты предсказаний записы-

ваются в файл `api_requests.log` для отслеживания и аудита. 
- JWT-аутентификация: Маршрут `/login` используется для по-

лучения токена, который затем передаётся в заголовке `Authorization` 
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при отправке запроса на предсказание. Это обеспечивает доступ к API 
только авторизованным пользователям. 

### Тестирование защищённого API: 
1. Получите токен через маршрут `/login`: 
   ```bash 
   curl -X POST http://127.0.0.1:5000/login -H "Content-Type: appli-

cation/json" -d '{"username": "admin", "password": "password"}' 
   ``` 
 
2. Используйте полученный токен для доступа к маршруту 

`/predict`: 
   ```bash 
   curl -X POST http://127.0.0.1:5000/predict -H "Authorization: 

Bearer YOUR_TOKEN" -H "Content-Type: application/json" -d '{ 
       "age": 32, 
       "violations_count": 2, 
       "program_participation": 1, 
       "support_level": "Medium", 
       "psychological_score": 75 
   }' 
   ``` 
Эти доработки делают API более защищённым и позволяют от-

слеживать работу системы, обеспечивая безопасность и надёжность в 
использовании предсказательной модели. 

 
Контрольные вопросы:  

1. Какие ключевые источники данных используются для анализа 
поведения осуждённых в рамках работы ФСИН? 

2. Какие основные статистические методы применяются для 
оценки рисков рецидива среди осуждённых? 

3. Как использование машинного обучения способствует улуч-
шению работы с осуждёнными? 

4. В чём заключается значение интеграции аналитических моде-
лей с системами мониторинга в реальном времени? 

5. Какие алгоритмы машинного обучения можно использовать 
для предсказания риска рецидива и какие их особенности? 

6. Какие данные являются наиболее важными для построения 
эффективных моделей предсказания поведения осуждённых? 

7. Какие преимущества и недостатки использования NoSQL баз 
данных в аналитике поведения осуждённых? 
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8. Как обеспечивается защита персональных данных при ис-
пользовании аналитических систем в рамках российского законодатель-
ства? 

9. В чём заключается дуальный принцип работы с осуждёнными 
и как он реализуется с использованием данных и аналитики? 

10. Какие рекомендации можно дать по применению теории 
принятия решений в практике работы с осуждёнными? 

11. Почему важно использовать объяснимый ИИ при внедрении 
предсказательных моделей в работу с осуждёнными? 

12. Какую роль играют визуализация данных и дашборды в про-
цессе принятия решений специалистами? 

13. Какие вызовы могут возникнуть при внедрении аналитиче-
ских систем для работы с осуждёнными и как их преодолеть? 

14. Какие меры должны приниматься для обеспечения актуаль-
ности и точности аналитических моделей? 

15. Каким образом технологии обратной связи помогают осуж-
дённым осознавать свои решения и улучшать поведение? 

 
Блок тестовых заданий по главе 4 

1. Выберите правильные ответы: 
   - Какие методы используются для оценки риска рецидива 

среди осуждённых? 
     - a) Регрессионный анализ 
     - b) Кластеризация 
     - c) Теория игр 
     - d) Визуальный анализ 
 
2. Определите соответствие: 
   - Свяжите каждый метод с его функцией: 
     - 1) Машинное обучение 
     - 2) Статистический анализ 
     - 3) Обратная связь 
     - 4) Визуализация данных 
      
     - a) Помогает в предсказании исходов на основе историче-

ских данных 
     - b) Обеспечивает анализ ключевых факторов, влияющих на 

поведение 
     - c) Упрощает интерпретацию аналитических данных для 

специалистов 
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  - d) Способствует осознанности осуждённых в своих действиях 
 
3. Заполните пропуски: 
   - Основным преимуществом использования ___ является воз-

можность предсказания будущего поведения на основе анализа больших 
данных. 

   - В рамках российского законодательства защита персональ-
ных данных регулируется Федеральным законом № ___-ФЗ. 

 
4. Напишите короткий ответ: 
   - Объясните, как интеграция предсказательных моделей с си-

стемами мониторинга помогает улучшить работу с осуждёнными. 
 
5. Приведите пример: 
   - Опишите пример использования машинного обучения для 

оценки риска рецидива среди осуждённых. 
 
6. Правда или ложь: 
   - Визуализация данных не имеет значительного влияния на 

процесс принятия решений специалистами. 
   - NoSQL базы данных лучше подходят для сложных аналити-

ческих запросов, чем реляционные базы данных. 
 
7. Практическое задание: 
   - Постройте диаграмму процессов, демонстрирующую, как 

данные о поведении осуждённых проходят от сбора до анализа и приня-
тия решений. 

 
8. Напишите эссе (макс. 300 слов): 
   - Объясните важность использования теории принятия реше-

ний в работе с осуждёнными и как это влияет на их ресоциализацию. 
 

Дополнительные задания 
1. Заполните пропуски: 
   - Основная цель использования аналитических моделей в ра-

боте с осуждёнными – это ___ и минимизация риска ___. 
   - Применение методов ___ позволяет группировать осуждён-

ных по схожим характеристикам для разработки целевых стратегий. 
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   - Важным аспектом при работе с данными является соблюде-
ние законодательства, такого как Федеральный закон № ___-ФЗ «О пер-
сональных данных». 

   - Для интеграции моделей машинного обучения с системами 
мониторинга часто используются инструменты потоковой обработки 
данных, такие как ___ или ___. 

   - Одним из ключевых факторов успешного использования тео-
рии принятия решений является ___ данных и их регулярное ___. 

 
2. Вставьте пропущенные слова: 
   - Использование машинного обучения позволяет предсказы-

вать ___ поведения осуждённых и определять ___ риска. 
   - Визуализация данных помогает специалистам ___ резуль-

таты анализа и принимать ___ решения. 
   - Для хранения больших объёмов данных и обеспечения высо-

кой производительности применяются ___ базы данных, такие как ___. 
   - Методы объяснимого ИИ помогают специалистам понять, 

___ модель приняла то или иное решение. 
 
3. Закончите предложения: 
   - Интеграция данных из разных источников важна для созда-

ния ___ подхода, который позволяет учитывать ___ факторы при оценке 
риска рецидива. 

   - Важной задачей при работе с аналитическими системами яв-
ляется обеспечение ___ и соответствие нормам ___. 

 
Заданий по глоссарию для проверки знания терминов: 

 
1. Дайте определение: 
   - Определите термины: 
     - Теория принятия решений 
     - Рецидив 
     - Машинное обучение 
     - Кластеризация 
     - Обратная связь 
 
2. Соотнесите термины с определениями: 
   - Свяжите следующие термины с их определениями: 
     - a) Теория принятия решений 
     - b) Визуализация данных 

133



 
 

     - c) Регрессионный анализ 
     - d) NoSQL база данных 
     - e) Конфиденциальность данных 
      
     - 1) Подход, который помогает анализировать и принимать 

обоснованные решения, основанные на анализе данных и альтернатив. 
     - 2) Процесс представления данных в графическом или визу-

альном формате для упрощения восприятия. 
     - 3) Метод статистического анализа, который исследует взаи-

мосвязь между зависимой и независимыми переменными. 
     - 4) Хранилище данных, использующее нереляционную 

структуру, обеспечивающую гибкость и масштабируемость. 
     - 5) Принцип защиты информации от несанкционированного 

доступа и обеспечения её безопасности. 
 
3. Завершите определения: 
   - Машинное обучение – это область искусственного интел-

лекта, которая позволяет ___ моделей на основе исторических данных 
для прогнозирования будущих ___. 

   - Кластеризация – метод группировки данных, при котором 
объекты внутри группы (кластера) имеют ___ характеристики, а между 
группами – ___. 

4. Приведите примеры: 
   - Приведите пример, как используется визуализация данных в 

работе с осуждёнными. 
   - Объясните, как теория принятия решений применяется для 

минимизации риска рецидива. 
 
5. Выберите верное определение: 
   - Что означает термин «рецидив»? 
     - a) Внезапное улучшение состояния осуждённого. 
     - b) Повторное совершение правонарушения. 
     - c) Участие в реабилитационной программе 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В учебнике были подробно изучены теоретические основы, 

включая психологические и социальные особенности различных групп 
осуждённых, а также применение теории принятия решений для улуч-
шения их ресоциализации. Были рассмотрены современные методы мо-
ниторинга, статистического анализа и машинного обучения, которые 
позволяют эффективно прогнозировать риски рецидива и адаптировать 
стратегии работы под индивидуальные потребности подопечных. 

Особое внимание уделено важности комплексного подхода, 
включающего интеграцию аналитических систем, технологий монито-
ринга и обратной связи. В учебнике подчёркнуто, что использование 
технологий, таких как базы данных (реляционные, NoSQL и графовые), 
потоковая аналитика и модели машинного обучения, способствует со-
зданию систем, которые помогают специалистам в принятии обоснован-
ных решений и адаптации программ поддержки. Подчёркивается значи-
мость защиты данных в соответствии с российским законодательством, 
таким как Федеральный закон № 152-ФЗ «О персональных данных», что 
обеспечивает этическую и правовую основу работы с конфиденциаль-
ной информацией. 

Практические рекомендации учебника включают использова-
ние дуального подхода, сочетающего строгий контроль и поддержку 
осуждённых, что способствует снижению рецидива и более успешной 
ресоциализации. Применение методов объяснимого ИИ и визуализации 
данных помогает специалистам лучше понимать модели и применять 
результаты анализа в работе. 

Отметим, что успех работы с осуждёнными требует междисци-
плинарного сотрудничества, постоянного обучения специалистов и ис-
пользования современных технологий для поддержания актуальности и 
точности аналитических систем. В учебнике сделан акцент на важности 
адаптивности и гибкости подходов для учёта индивидуальных особен-
ностей осуждённых и изменения условий их поддержки. В конечном 
итоге, применение описанных методов и рекомендаций способствует 
созданию системы, обеспечивающей качественную поддержку, эффек-
тивное управление рисками и успешное возвращение осуждённых в об-
щество. 
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Приложение А - Примеры опросных листов  
и тестов для оценки психоэмоционального 
состояния осуждённых 

1. Опросник для оценки уровня тревожности (на основе шкалы 
тревожности Бека): 

   - Инструкция: Ответьте на следующие вопросы, выбирая один 
из вариантов ответа, который наиболее точно описывает ваше состояние 
за последнюю неделю. 

     1. Чувствую ли я беспокойство большую часть времени? 
        - Никогда 
        - Иногда 
        - Часто 
        - Всегда 
     2. Замечаю ли я, что мне трудно расслабиться? 
        - Никогда 
        - Редко 
        - Часто 
        - Постоянно 
     3. Испытываю ли я физические симптомы, такие как сердце-

биение, потливость или дрожь, при стрессовых ситуациях? 
        - Нет 
        - Редко 
        - Часто 
        - Очень часто 
 
2. Опросник оценки депрессивного состояния (на основе шкалы 

депрессии Бека): 
   - Инструкция: Отметьте вариант, который наиболее соответ-

ствует вашему состоянию в течение последнего месяца. 
     1. Я чувствую себя подавленным. 
        - Никогда 
        - Иногда 
        - Чаще, чем хотелось бы 
        - Почти всё время 
     2. Моя энергия для выполнения обычных дел: 
        - Полностью сохранена 
        - Немного уменьшилась 
        - Сильно уменьшилась 
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        - Отсутствует полностью 
     3. Моя самооценка: 
        - Остаётся высокой 
        - Снизилась слегка 
        - Значительно снизилась 
        - Очень низкая 
 
3. Тест на уровень стресса (по методу Холмса и Рэя): 
   - Инструкция: Поставьте галочку рядом с событиями, которые 

происходили в вашей жизни за последний год, и подсчитайте общую 
сумму баллов. 

     - Смена места работы (20 баллов) 
     - Развод (50 баллов) 
     - Потеря близкого человека (75 баллов) 
     - Проблемы со здоровьем (30 баллов) 
     - Финансовые трудности (40 баллов) 
 
4. Опросник для оценки социальной поддержки: 
   - Инструкция: Оцените утверждения, используя шкалу от 1 

(совершенно не согласен) до 5 (полностью согласен). 
     1. У меня есть люди, к которым я могу обратиться за помо-

щью. 
     2. Я чувствую себя поддержанным в трудные моменты. 
     3. Мои друзья и семья понимают и принимают меня таким, 

какой я есть. 
 
5. Тест на уровень эмоциональной устойчивости: 
   - Инструкция: Отметьте, насколько часто вы испытываете сле-

дующие состояния (1 – никогда, 5 – всегда). 
     1. Способен сохранять спокойствие в стрессовых ситуациях. 
     2. Легко адаптируюсь к новым обстоятельствам. 
     3. Могу контролировать свои эмоции, даже если сталкиваюсь 

с трудностями. 
 
Пример опросного листа для оценки уровня агрессивности и 

склонности к конфликтам: 
 
1. Опросник для оценки уровня агрессивности (на основе шкалы 

Басса-Дарки): 
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   - Инструкция: Оцените, насколько часто вы испытываете ука-
занные ниже чувства или совершаете действия, используя шкалу от 1 
(никогда) до 5 (всегда). 

     1. Я часто ощущаю раздражение без видимой причины. 
     2. Я склонен повышать голос в споре. 
     3. Я чувствую себя взвинченным и готов к ссоре. 
     4. Я выражаю недовольство жестами или повышенной мими-

кой. 
     5. В моменты гнева я готов совершить резкие действия. 
     6. Я быстро восстанавливаю контроль над своими эмоциями 

после вспышки агрессии. 
     7. В конфликтных ситуациях я предпочитаю идти на компро-

мисс. 
     8. Я чувствую удовлетворение после того, как выразил своё 

раздражение. 
 
2. Опросник для оценки склонности к конфликтам: 
   - Инструкция: Ответьте на следующие утверждения, исполь-

зуя шкалу от 1 (полностью не согласен) до 5 (полностью согласен). 
     1. Я часто вступаю в конфликты с окружающими. 
     2. Я склонен отстаивать свою позицию, даже если это приво-

дит к конфликту. 
     3. Я испытываю трудности при поиске компромисса в спор-

ных вопросах. 
     4. Я предпочитаю избегать конфликты, даже если это требует 

уступок. 
     5. Я воспринимаю критику очень близко к сердцу и реагирую 

эмоционально. 
     6. Мне легко поддерживать спокойный тон в напряжённой 

ситуации. 
     7. Я могу сдерживать свои эмоции, чтобы не обострить кон-

фликт. 
     8. Я стремлюсь объяснять свою позицию без обвинений и 

нападок. 
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Оценка результатов: 
- Низкие баллы по опроснику агрессивности свидетельствуют о 

спокойном характере и контролируемых реакциях, тогда как высокие 
баллы могут указывать на импульсивность и склонность к агрессивным 
действиям. 

- Опросник склонности к конфликтам помогает выявить, 
насколько человек готов к сотрудничеству и поиску компромиссов или, 
наоборот, склонен к конфронтации. 

 
Эти опросники могут быть использованы как часть комплексной 

оценки психоэмоционального состояния осуждённых и позволят специ-
алистам учитывать поведенческие аспекты при разработке программ ре-
социализации и работы с конфликтами. 

 
Пример опросного листа для оценки уровня мотивации и готов-

ности к изменениям: 
 
1. Опросник для оценки уровня мотивации к изменениям: 
   - Инструкция: Оцените каждое утверждение по шкале от 1 

(полностью не согласен) до 5 (полностью согласен). 
     1. Я понимаю, что мои привычки и поведение требуют изме-

нений. 
     2. Я чувствую готовность приложить усилия для достижения 

позитивных изменений. 
     3. Я ищу возможности для саморазвития и обучения. 
     4. У меня есть ясное представление о том, как я хочу изме-

нить свою жизнь. 
     5. Я уверен в своих силах, чтобы справиться с трудностями 

на пути к изменениям. 
     6. Я стараюсь использовать советы и рекомендации специа-

листов. 
     7. Я испытываю поддержку со стороны окружающих в про-

цессе изменения себя. 
     8. Я считаю, что изменения положительно скажутся на моей 

жизни. 
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2. Опросник для оценки барьеров к изменениям: 
   - Инструкция: Ответьте на следующие утверждения, исполь-

зуя шкалу от 1 (совершенно не согласен) до 5 (полностью согласен). 
     1. Я часто сомневаюсь в своей способности измениться. 
     2. Я боюсь, что изменения принесут мне больше сложностей, 

чем пользы. 
     3. Мне трудно избавиться от старых привычек. 
     4. Я чувствую, что мне не хватает поддержки для начала из-

менений. 
     5. Я часто откладываю изменения из-за страха перед неудачей. 
     6. Я не уверен, что изменения приведут к ожидаемому результату. 
     7. Я не доверяю программам и методам, предложенным спе-

циалистами. 
     8. Я испытываю стресс при мысли о необходимости менять 

что-то в своей жизни. 
 
Оценка результатов: 
- Высокие баллы по первому опроснику показывают, что чело-

век мотивирован и готов работать над собой, что повышает вероятность 
успешной ресоциализации. 

- Высокие баллы по второму опроснику указывают на наличие 
барьеров и внутреннего сопротивления изменениям, что требует допол-
нительных усилий специалистов по мотивации и поддержке. 
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Приложение Б - Таблицы и графики  
с результатами анализа статистических 
данных 

Таблица 1  
Анализ уровня тревожности и депрессии у осуждённых 

Показатель Значение 
Средний уровень тревожности 3.4 
Средний уровень депрессии 2.8 
Уровень рецидива 15% 
Участие в программах 75% 
Среднее время на реабилитацию 6 месяцев 
Общий уровень поддержки Высокий 
Кол-во психологических сессий 15 
Средний возраст 35 
Частота нарушений 2.5 раза в месяц 
Процент успешных программ 60% 
Кол-во консультаций 12 
Уровень стресса Высокий 
Продолжительность мониторинга 1 год 
Процент участия в групповых занятиях 45% 
Скорость восстановления Средняя 
Частота рецидивов после 6 мес. 10% 
Доступ к ресурсам Средний 
Общий показатель адаптации 5.2 из 10 
Соотношение завершенных программ 80% 
Оценка устойчивости Высокая 

 

Таблица 2 
Оценка мотивации и частоты нарушений среди осуждённых 

Показатель Значение 
Частота тренировок 2 раза в неделю 
Уровень тревожности 4.1 
Средний уровень мотивации 3.5 
Кол-во нарушений 5% 
Среднее время на адаптацию 3 месяца 
Общий процент улучшений 70% 
Сеансы поддержки 10 
Возрастная группа 30 
Частота консультаций 1 раз в месяц 
Процент завершения программ 50% 
Скорость ответа Быстрая 
Эмоциональный фон Средний 
Сроки мониторинга 2 года 
Участие в программах адаптации 60% 
Оценка восстановления Низкая 
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Рецидив через 1 год 5% 
Доступ к услугам Высокий 
Индикатор адаптации 6.8 из 10 
Процент повторных случаев 90% 

 
Таблица 3  

Уровень социальной поддержки и участия в программах 
Показатель Значение 
Уровень социальной поддержки Высокий 
Частота общения с кураторами Еженедельно 
Доступ к образовательным ресурсам Да 
Средняя продолжительность реабилитации 8 месяцев 
Процент посещаемости программ 80% 
Эффективность вмешательств 85% 
Количество поддерживающих мероприятий 20 
Процент завершения всех программ 95% 
Средний возраст участников 34 
Средний уровень стресса Средний 
Частота тренингов 3 раза в месяц 
Процент вовлеченности в группы 50% 
Сроки достижения целей 1.5 года 
Рецидив через 2 года 7% 
Общий уровень мотивации Высокий 
Поддержка со стороны семьи Средняя 
Участие в спортивных мероприятиях 40% 
Процент выполнения целей 75% 
Индикатор адаптации 7.4 из 10 
Общий уровень стабильности Высокий 

 
Таблица 4  

Психоэмоциональные показатели и мониторинг состояния 
Показатель Значение 
Эмоциональный фон Средний 
Частота стрессовых ситуаций 2 раза в месяц 
Средний уровень удовлетворённости 4.5 из 5 
Частота посещения психологических сессий Ежемесячно 
Поддержка в критических ситуациях Да 
Процент завершённых терапий 75% 
Общий показатель мотивации 7.8 из 10 
Продолжительность наблюдения 1.5 года 
Средний уровень тревожности 3.2 
Частота конфликтов Редко 
Процент позитивных оценок 80% 
Оценка самоконтроля Средняя 
Влияние образовательных мероприятий Положительное 
Участие в группах поддержки 50% 
Процент вовлеченности в спорт 30% 
Скорость адаптации Средняя 
Доступ к программам помощи Полный 
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Сроки мониторинга 1 год 
Оценка устойчивости Высокая 
Частота отчётности Ежеквартально 

 
Таблица 5  

Частота и влияние участия в программах поддержки 
Показатель Значение 
Участие в реабилитационных программах 80% 
Средний возраст участников 32 
Частота занятий Еженедельно 
Процент посещаемости 90% 
Оценка влияния программ Высокая 
Доля успешных выпускников 85% 
Среднее время поддержки 6 месяцев 
Количество тренингов 12 
Общий показатель участия 70% 
Частота встреч с наставниками Ежемесячно 
Уровень мотивации Средний 
Психоэмоциональный климат Положительный 
Процент улучшений после 3 мес. 60% 
Доступ к ресурсам Да 
Скорость принятия решений Средняя 
Частота обратной связи Регулярная 
Оценка групповых занятий 7.5 из 10 
Процент возвращаемости 10% 
Индикатор участия 8.1 из 10 
Сроки завершения программ 6 месяцев 

 
Таблица 6  

Динамика изменений и адаптация осуждённых 
Показатель Значение 
Средний уровень адаптации Высокий 
Частота конфликтов Низкая 
Показатель самоконтроля 4.2 из 5 
Уровень поддержки Высокая 
Процент участия в тренингах 65% 
Частота посещений групповых занятий 2 раза в неделю 
Средняя продолжительность занятий 1.5 часа 
Общий уровень мотивации Средний 
Процент снижения рецидива 50% 
Средний уровень стресса Средний 
Частота встреч Еженедельно 
Процент улучшений через 1 год 70% 
Средний возраст участников 29 
Индикатор самоуверенности 7.6 из 10 
Сроки адаптации 1 год 
Скорость принятия решений Быстрая 
Оценка участия в программах 7.9 из 10 
Процент завершённых сессий 85% 
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Доступ к информационным ресурсам Да 
Уровень стабильности Средняя 

 

Матрица признаков 1 - Анализ факторов рецидива 

ID Возраст Уровень 
тревожности 

Уровень 
поддержки 

Количество 
нарушений 

Риск 
рецидива 

1 32 3.5 Средний 2 Высокий 
2 45 2.8 Высокий 0 Низкий 
3 27 4.1 Низкий 3 Очень 

высокий 
4 39 3.0 Средний 1 Средний 
5 29 2.5 Средний 0 Низкий 

 

Матрица признаков 2 - Оценка участия в программах поддержки 

ID Возраст Частота 
посещений 

Участие в 
программах 

Уровень 
мотивации 

Процент 
завершения 

1 30 Еженедельно Да 4.2 80% 
2 38 Ежемесячно Нет 3.8 60% 
3 28 2 раза в 

неделю 
Да 4.5 90% 

4 41 Еженедельно Да 4.0 85% 
5 35 Ежемесячно Нет 3.5 70% 

 
Таблица 7 

 Психологические и социальные факторы риска 
Фактор Значение 
Социальная поддержка Средняя 
Уровень стресса Высокий 
Количество нарушений 3 
Мотивация к изменениям Высокая 
Частота общения с семьёй Ежемесячно 

 
Таблица 8  

Статистика по завершению реабилитационных программ 
Год Количество 

участников 
Процент завершения 
программ 

Уровень рецидива 
после 1 года 

2020 150 75% 15% 
2021 200 80% 12% 
2022 180 78% 10% 
2023 220 82% 9% 
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Таблица 9  
Сравнение участников по возрастным группам 

Возрастная группа Средний уровень 
тревожности 

Уровень мотивации Процент рецидива 

18-25 3.8 4.5 20% 
26-35 3.5 4.2 15% 
36-45 3.2 3.8 12% 
46-55 2.9 3.5 10% 
56 и старше 2.5 3.0 8% 

 
Таблица 10  

Динамика изменений уровня стресса за 3 года 
Год Средний уровень стресса Процент участников с вы-

соким стрессом 
2020 3.7 25% 
2021 3.5 20% 
2022 3.2 15% 

 
Таблица 11  

Оценка эффективности групповых занятий 
Тип занятия Количество 

участников 
Процент 
завершивших 

Средний уровень 
улучшений 

Тренинг по 
управлению гневом 

100 85% 4.2 

Психологическая 
поддержка 

120 78% 4.0 

Социальные навыки 110 80% 3.9 
 

Таблица 12  
Показатели рецидивов по различным регионам 

Регион Количество 
осуждённых 

Процент рецидива Средний уровень 
поддержки 

Регион 1 300 12% Высокий 
Регион 2 250 15% Средний 
Регион 3 220 10% Низкий 
Регион 4 280 13% Средний 

 
Таблица 13  

Показатели эффективности индивидуальных программ 
Программа Количество 

участников 
Средний уровень 
улучшений 

Процент 
завершивших 

Программа 1 50 4.3 90% 
Программа 2 60 4.1 85% 
Программа 3 45 3.9 80% 
Программа 4 70 4.2 88% 
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Таблица 14  
Сравнение уровней мотивации и участия 

Возрастная группа Средний уровень 
мотивации 

Процент участия в 
программах 

Частота занятий 

18-25 4.5 85% Еженедельно 
26-35 4.3 80% Еженедельно 
36-45 3.8 75% Раз в месяц 
46-55 3.5 70% Раз в месяц 

 
Таблица 15  

Уровень поддержки по источникам 
Источник поддержки Средний уровень 

поддержки 
Процент вовлеченности 

Семья Высокий 95% 
Друзья Средний 75% 
Кураторы Высокий 90% 
Социальные службы Средний 80% 
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СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
Законы и нормативно-правовые источники 
 

1. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федера-
ции: федеральный закон от 8 января 1997 г. № 1-ФЗ: [принят 
Государственной Думой 18 декабря 1996 г.: одобрен Советом 
Федерации 25 декабря 1996 г.]. 

2. Федеральный закон от 6 февраля 2023 г. № 10-ФЗ «О 
пробации в Российской Федерации»: [принят Государственной 
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