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Аннотация. В статье представлены результаты верификации программы психологической коррекции эмоциональных 
состояний осужденных-инвалидов, разработанной на основе «временного» подхода и включающей три основных 
блока: «Прошлое», «Настоящее» и «Будущее». В исследовании приняли участие 68 осужденных, отбывающих на-
казание в исправительной колонии строгого режима (20 человек, имеющих группу инвалидности, и 48 человек 
без инвалидности). Оценка эмоциональных состояний осуществлялась с использованием следующих методик: 
ТОБОЛ  (Л.И. Вассерман, А.Я. Вукс, Б.В. Иовлев, Э.Б. Карпова), шкала ситуативной тревожности Спилбиргера – 
Ханина, шкала дифференциальных эмоций (К. Изард), опросник потребности в достижении (Ю.М. Орлов), опрос-
ник потребности в общении (Ю.М. Орлов), тест фрустрационных реакций (С. Розенцвейг). Динамика изменений 
эмоциональных состояний в процессе психокоррекционной программы оценивалась с использованием методики 
ШПАНА  (Е.Н. Осин). Для статистического анализа применялись Т-критерий Вилкоксона, критерий Фридмана, кла-
стерный анализ. Результаты верификации свидетельствуют об эффективности программы психологической коррек-
ции, основанной на «временном» подходе, с осужденными-инвалидами, отбывающими наказание в исправительной 
колонии. У участников экспериментальной группы отмечаются положительные изменения в динамике позитивно-
го аффекта. Также полученные данные обосновали необходимость применения индивидуально-дифференцирован-
ного подхода в коррекции эмоциональных состояний лиц, имеющих группу инвалидности.

Ключевые слова: эмоциональные состояния, эмоции, временной подход, ситуативная тревожность, потребность в дости-
жении, потребность в общении, осужденные-инвалиды, исправительная колония строгого режима.
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Abstract. The article presents the results of the verification of the programme of psychological correction of the emotional states 
of disabled convicts, developed on the basis of a “time” approach and including three main blocks “Past”, “Present” and 

“Future”. The study involved 68 convicts serving sentences in a maximum security correctional colony (20 people with 
a disability group and 48 people without a disability). Evaluation of emotional states was carried out using the following 
methods – TOBOL (Lyudvig Vasserman, Aleksandr Vuks, Boris Iovlev, El’vira Karpova), State-Trate Anxiety Inventory 
by Charles Spielberger (in Juri Hanin’s adaptation), Differential Emotions Scale by Carroll Ellis Izard, the questionnaires 
of the need for achievement for communication (by Yuri Orlov), the test of frustration reactions (by Saul Rosenzweig).
The dynamics of changes in emotional states during the psychocorrectional programme was assessed using the SHPANA 
technique (Yevgeniy Osin). Wilcoxon signed-rank test, Friedman test, cluster analysis were used for statistical analysis. 
The results of the verification indicate the effectiveness of the psychological correction programme based on the “time” 
approach, with disabled convicts serving sentences in a correctional colony. The participants in the experimental group 
showed positive changes in the dynamics of positive affect. The data also substantiated the need to use an individually 
differentiated approach in correcting the emotional states of persons with a disability group.

Keywords: emotional states, emotions, temporal approach, situational anxiety, need for achievement, need for communication, 
convicted persons with disabilities, strict regime penal colony.
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Введение 

В последние годы в исправительных учрежде-
ниях отмечается увеличение количества лиц, 
страдающих различными заболеваниями или  

их сочетанием (туберкулез и ВИЧ, наркомания и гепа-
тит, алкоголизм и психопатия, различные заболевания 
сердечно-сосудистой, эндокринной, пищеваритель-
ной систем) в запущенной и тяжелой форме, послед-
ствием которых в большинстве случаев становится 
инвалидность [Боева: 26]. Данная категория лиц ис-
пытывает трудности не только в процессе ресоциали-
зации, но и адаптации к условиям отбывания наказа-
ния, что проявляется негативными эмоциональными 
состояниями и, как следствие, нарушениями правил 
внутреннего распорядка, межличностными конфлик-
тами, проявлениями различных форм деструктивно-
го поведения.

Пенитенциарными психологами ежегодно разра-
батываются различные программы оказания психо-
логической помощи осужденным, имеющим группу 
инвалидности или обладающим ограниченными воз-
можностями здоровья. В настоящее время в рамках 
психотерапевтических мероприятий часто применя-
ют арт-терапевтические техники и методики, которые 
являются одними из наиболее эффективных и широ-
ко распространенных способов оптимизации эмоцио-
нального состояния [Губанова: 28]. Важным является 
обучение людей разнообразным способам «отреаги-
рования» эмоций, что позволит им эффективно со-
владать с собственным эмоциональным состоянием 
в ситуациях межличностного конфликта [Богданова, 
Терехова: 120].

Т.А. Марковой разработана программа помощи 
осужденным, имеющим инвалидность, путем коррек-
ции ценностно-смысловой сферы, состоящая из ше-
сти этапов: преодоление коммуникативных барьеров, 
активизация психических функций, охрана психиче-
ского здоровья, гармонизация эмоциональной сферы, 
переосмысление жизненных ценностей и проработ-
ка преступления [Маркова: 96]. Данная программа 
позволяет прорабатывать ценности осужденных-ин-
валидов, их цели и планы на будущее, однако лишь 
в незначительной степени касается их актуального 
эмоционального состояния. Полученные Т.А. Марко-
вой результаты применялись при составлении некото-
рых упражнений для разработанной нами программы.

В практике исправительных учреждений кор-
рекционные занятия с осужденными-инвалидами, 
как правило, проводятся согласно индивидуальной 
программе реабилитации или абилитации лиц с ин-
валидностью. Однако данный процесс является до-
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статочно трудоемким и не позволяет охватить всех 
осужденных-инвалидов, отбывающих наказание 
в исправительной колонии. Трудности возникают 
и в связи с напряженной кадровой ситуацией в уч-
реждениях УИС: недостатком в кадровом обеспече-
нии, высокой текучестью кадров, неудовлетворен-
ностью персонала социальными условиями труда, 
что приводит к снижению количества специалистов 
психологических профилей в органах и подразделе-
ниях уголовно-исполнительной системы. В настоя-
щее время исследователями также выделены психо-
логические преграды и ограничения, оказывающие 
негативное влияние на эффективность и продуктив-
ность деятельности и личностно-профессиональ-
ного развития психологов служебной деятельности 
ФСИН [Борисова, Кечил: 95].

Для решения проблемы необходимо внедрение 
в практику психокоррекционных программ, кото-
рые возможно реализовывать в формате групповых 
занятий, и нашей основной задачей являлась разра-
ботка подобной программы с учетом специфики ис-
правительного учреждения (строгий режим отбыва-
ния наказания).

Целью настоящего исследования является разра-
ботка и верификация программы групповой психокор-
рекционной работы с осужденными-инвалидами, на-
правленная на коррекцию эмоциональных состояний.

Разработанная нами модель психокоррекционной 
программы основывается на разделении эмоциональ-
ных состояний Е.П. Ильиным [Ильин: 111]:

1) эмоциональные состояния, связанные с про-
гнозом и ожиданием (прогноз / состояние ожидания / 
тревога / страх);

2) эмоциональные состояния, связанные с достиже-
нием и недостижением цели (удовлетворение / состо-
яние воодушевления и эйфории / состояние пережи-
вания чувства гордости / фрустрационные состояния);

3) коммуникативные эмоциональные состоя-
ния (веселье / смущение / стыд / презрение / влю-
бленность /состояние ревности).

Данные виды эмоциональных состояний соотно-
сятся с тремя временными отрезками (прошлое, на-
стоящее, будущее), в результате образуется три клю-
чевых мишени воздействия и направления работы.

Организация исследования 
На рисунке 1 представлены этапы программы пси-

хологической коррекции эмоциональных состояний: 
подготовительный и основной. 

Программа включает три блока и рассчитана на  
пять месяцев (с периодичностью одно занятие в не-
делю продолжительностью 1,5–2 часа).

Опыт реализации программы психологической коррекции эмоциональных состояний осужденных-инвалидов
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На подготовительном этапе нашими мишеня-
ми являются ситуативная тревожность и фрустра-
ционные состояния, которые входят в блоки: эмоци-
ональные состояния, связанные с прогнозом и/или 
ожиданием, и эмоциональные состояния, связанные 
с достижением /не достижением цели.

Первый блок программы – блок «Прошлое» – по-
священ работе с ситуативной тревожностью, про-
работке прогнозов и ожиданий, которые непосред-
ственно связаны с прошлым опытом взаимодействия 
в схожих ситуациях, поскольку, исходя из результа-
тов разрешения аналогичной ситуации в прошлом, 
человек строит прогнозы на будущее.

Второй блок программы – блок «Будущее» – свя-
зан с фрустрационными состояниями, возникающи-
ми при неспособности достичь определенных жела-
емых целей, удовлетворить те или иные потребности. 
На данном этапе основным является выявление жиз-
ненных целей осужденного и обучение процессу це-
леполагания.

На основном этапе нашими мишенями являют-
ся паттерны межличностного взаимодействия и свя-
занные с ними актуальные эмоциональные состояния, 
которые являются составляющими коммуникатив-
ных эмоциональных состояний. Необходимо отме-
тить, что в настоящем исследовании под «паттерна-
ми межличностного взаимодействия» мы понимаем 
привычные для данного человека способы коммуни-
кации при «бытовом» взаимодействии (все осужден-
ные-инвалиды проживают в одном отряде).

Третий блок программы – блок «Настоящее» – 
направлен на проработку «паттернов межличност-
ного взаимодействия», коммуникативных способно-
стей. Отбывая наказание в исправительной колонии, 
осужденные привыкают к «узкому» кругу общения, 
который условно можно разделить на три вектора: 
осужденный – осужденный, осужденный – сотруд-
ник, осужденный – родственник, знакомый. На каж-
дый вектор в программе отводится один месяц.

При разработке упражнений для каждого блока 
программы использовались следующие подходы:

– основные положения трансактного анализа 
Э. Берна [Берн: 14], в частности структурный анализ 
личности (наличие в каждом человеке трех эго-состо-
яний: Родителя, Взрослого, Ребенка), анализ транс-
акций (во время коммуникации наши эго-состояния 
взаимодействуют с эго-состояниями нашего партне-
ра по общению);

– экспериментально-феноменологический подход 
гештальт-терапии Ф. Перлза [Перлз: 17] (в ходе тера-
пии предлагается ставить эксперименты и наблюдать 
выявляемые феномены);

– положения поведенческой игровой психотера-
пии, основанной на теориях Б.Ф. Скиннера (теории 
социального научения) [Skinner] и А. Бандуры (тео-
рии социально-когнитивного научения) [Бандура], за-
ключающиеся в обучении правильной «игре» своих 
социальных ролей;

– положения Б.Ф. Скиннера о личности человека 
как сумме паттернов поведения: каждая индивиду-
альная реакция основана на предыдущем опыте и ге-
нетических особенностях [Skinner];

– акмеологический вариант терапии творческим 
самовыражением М.Е. Бурно [Филозоп: 31];

– субъектный подход к групповой работе И.В. Вач-
кова и С.Д. Дерябо [Вачков, Дерябо: 148].

Эмпирическая верификация программы осущест-
влялась в ФКУ ИК-2 УФСИН России по Рязанской 
области (мужская исправительная колония строго-
го режима).

1-й этап (2 недели) – первичная диагностика осу-
ществлялась с использованием следующих методик: 
ТОБОЛ (Л.И. Вассерман, А.Я. Вукс, Б.В. Иовлев, 
Э.Б. Карпова) [Психологическая: 18], шкала ситуа-
тивной тревожности Спилбиргера – Ханина [Прохо-
ров: 121], шкала дифференциальных эмоций К. Изар-
да [Елисеев: 226], опросник потребности в достижении 
Ю.М. Орлова [Головей, Рыбалко: 497], опросник по-

Рис. 1. Основные этапы программы психологической коррекции эмоциональных состояний 
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требности в общении Ю.М. Орлова [Елисеев: 428], 
тест фрустрационных реакций С. Розенцвейга [Дер-
манова: 150].

Экспериментальную группу составляли 33 осуж-
денных с инвалидностью, контрольную группу – 
70 осужденных, не имеющих группу инвалидности.

2-й этап (20 недель) – реализация психокоррек-
ционной программы в экспериментальной группе; 
осуществление экспресс-диагностик с периодично-
стью раз в две недели с использованием методики 
«Шкала позитивного аффекта и негативного аффек-
та» (Е.Н. Осин) [Осин: 91] для выявления динамики 
изменений эмоционального состояния.

3-й этап (2 недели) – контрольная диагности-
ка экспериментальной и контрольных групп с ис-
пользованием методик констатирующего экспери-
мента (табл. 1).

Результаты и их обсуждение 
Первичная диагностика позволила выявить, что по-

требность в общении у лиц без инвалидности значи-
тельно ниже, чем у осужденных-инвалидов (U = 737, 
p < 0,01), также для условно здоровых осужденных ха-
рактерны более высокие показатели по шкале «индекс 
негативных эмоций» (U = 751,5, p < 0,01). Не зафикси-
рованы статистически значимые различия по шкалам 
ситуативной тревожности и потребности в достиже-
нии целей, однако на уровне тенденций можно гово-
рить о том, что повышенная ситуативная тревожность 
более характерна для осужденных, не имеющих инва-
лидности, в то время как потребность в достижении 
цели выше у осужденных-инвалидов и связана с ин-
дексом позитивных эмоций (r = 0,37; p < 0,05) и ин-
трапунитивными реакциями (r = 0,45; p < 0,01) на фру-
стрирующую ситуацию.

Полученные данные свидетельствуют о том, что  
для осужденных-инвалидов в целом характерны сред-
ние и ниже среднего показатели ситуативной тревож-
ности, высокие показатели потребности в достижении 
и потребности в общении. Это может объясняться тем, 
что многие осужденные осведомлены о наличии раз-
личных государственных программ оказания помощи 
лицам с инвалидностью, поэтому, непосредственно 
отбывая наказание, начинают об этом задумывать-
ся и через администрацию учреждения реализовы-
вать свои права. После освобождения многие из них 
планируют воссоединяться с семьями, устраиваться 

на работу или помогать по хозяйству другим членам 
семьи и родственникам. Прогнозы на будущее у дан-
ных осужденных положительные, они с нетерпени-
ем ожидают конца срока отбывания наказания, и воз-
никающие мелкие неприятности не вызывают у них 
тревожных состояний.

Однако необходимо отметить, что среди осужден-
ных, имеющих группу инвалидности, встречаются 
лица (15 %) с высокими показателями ситуативной 
тревожности, и у ещё 21 % людей результаты были 
близки к высоким. При этом доминирующими эмо-
циями среди данных лиц преимущественно имеют 
тревожно-депрессивную (33 %) и негативную (25 %) 
направленности; также характерны средний уровень 
потребности в достижении (92 %) и высокий уровень 
потребности в общении (58 %). Круг их общения 
ограничивается лишь осужденными, проживающи-
ми в их отряде, так как большая часть из них не тру-
доустраиваются и не обучаются в профессиональных 
училищах. В связи с наличием инвалидности, раз-
личных физических нарушений и дефектов в испра-
вительных учреждениях данной категории осужден-
ных могут присваиваться низкие статусы, различные 
социальные ярлыки, что ограничивает их взаимодей-
ствие с другими. Они нарушают режим содержания, 
их поведение характеризуется различными формами 
деструктивности (в том числе демонстративно-шан-
тажными вариантами суицидального поведения – ак-
тами членовредительства).

Данная программа разрабатывалась для оптимиза-
ции эмоционального состояния в целях предотвраще-
ния частых нарушений режима содержания и с учетом 
особенностей осужденных-инвалидов, имеющих вы-
сокие показатели ситуативной тревожности, и апро-
бировалась именно на данной группе.

Статистическая обработка результатов контроль-
ной диагностики была произведена в программе 
IBM SPSS Statistics 22 и состояла из следующих 
этапов: 

1) Сравнение показателей экспериментальной 
и контрольных групп до и после психокоррекцион-
ной программы с использованием Т-критерия Вил-
коксона для оценки статистической значимости 
изменений в уровне выраженности признаков, из-
меренных в разных условиях на одной и той же вы-
борке [Леонова: 263].

Таблица 1
Выборки исследования

Экспериментальная группа 
ЭГ

Контрольная группа 1
КГ 1

Контрольная группа 2
КГ 2

Осужденные-инвалиды, принимавшие 
учас тие в психокоррекционной программе

Осужденные-инвалиды, не принимавшие 
участие в психокоррекционной программе

Осужденные  
без группы инвалидности

12 человек 8 человек 48 человек
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в) Контрольная группа 2
Рис. 2. Показатели эмоциональных состояний респондентов экспериментальной  

и контрольных групп до и после формирующего эксперимента
* Примечание. ЭС – эмоциональные состояния; СТ – ситуативная тревожность; ПД – потребность в достижении; GCR – 

степень социальной адаптивности, E – экстрапунитивная направленность реакций, I – интрапунитивная направленность 
реакций, M – импунитивная направленность реакций, O-D – препятственно-доминантный тип реакции, E-D – эго-зашит-
ный тип реакции, N-P – необходимостно-упорствующий тип реакции; ПО – потребность в общении; ИПЭ – индекс пози-
тивных эмоций, ИНЭ – индекс негативных эмоций, ТДЭ – тревожно-депрессивные эмоции.
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2) Выявление динамики изменений в эксперимен-
тальной группе в течение проведения программы с ис-
пользованием критерия Фридмана, направленного 
на установление статистической значимости разли-
чий сразу в нескольких сериях измерений, сделанных 
на одной выборке.

Сравнение показателей эмоциональных состояний 
в экспериментальной и контрольных группах до и по-
сле эксперимента представлено на рисунке 2.

Экспериментальная группа: 
– в экспериментальной группе наблюдается сни-

жение показателей ситуативной тревожности (Т = 0, 
p < 0,01);

– потребность в достижении особых изменений 
не претерпела, однако повысились средние показа-
тели по шкалам «степень социальной адаптивности», 
«экстрапунитивная направленность (E)», «эго-защит-
ный» тип реакции;

– статистически значимых сдвигов по шкале «по-
требность в общении» не зафиксировано, однако 
на уровне тенденции можно говорить о повыше-
нии показателей по шкале «индекс позитивных эмо-
ций» (Т = 19,0, p > 0,05) и понижении по шкале «ин-
декс негативных эмоций» (Т = 32,0, p > 0,05).

Контрольная группа 1: 
– статистически значимых изменений достигли 

показатели шкал «ситуативная тревожность» (Т = 0, 
p < 0,01) и «индекс тревожно-депрессивных эмо-
ций» (Т = 2,5, p < 0,05); полученные после экспери-
мента данные являются более высокими, чем в на-
чале исследования;

– повысились средние показатели по шкалам «по-
требность в достижении» и «потребность в общении», 
однако статистически значимых различий они не до-
стигли.

Контрольная группа 2: 
– результаты по шкале «ситутативная тревож-

ность» в среднем снизились (Т = 308,0, p > 0,05);
– повысились средние показатели потребности 

в общении и потребности в достижении, снизились 
средние показатели степени социальной адаптивно-
сти, однако не достигли статистически значимых раз-
личий.

Ситуативная тревожность является составляю-
щим эмоциональных состояний, связанных с прогно-
зом. В нашей модели это блок «Прошлое», на котором 
в течение одного месяца прорабатывались прошлый 
опыт людей, их страхи и ожидания, что позволило 
им в дальнейшем прогнозировать события и реакции, 
исходя из собственного опыта. Несмотря на измене-
ние социально-психологической обстановки в учреж-
дении (смена начальства) и общее состояние повы-
шенной тревоги в связи с распространением новой 
короновирусной инфекции (Covid-19), осужденные-
инвалиды, принимавшие участие в психокоррекци-

онной программе, смогли совладать с собственными 
переживаниями и опасениями и занять в данной ситу-
ации достаточно оптимистичное отношение к жизни 
по сравнению с осужденными-инвалидами, не прини-
мавшими участие в программе. При сочетании коро-
новирусной инфекции и хронических патологий риск 
неблагоприятных прогнозов для больных увеличива-
ется во много раз, а большинство лиц контрольной 
группы 1 имеют хронические соматические заболева-
ния, что приводило к повышению тревожности, даже 
несмотря на все ограничительные меры, предпри-
нятые администрацией учреждения для предотвра-
щения распространения короновирусной инфекции.

Психокоррекционная программа не оказала осо-
бого влияния на потребности осужденных-инвали-
дов (потребность в достижении осталась в пределах 
средних показателей и потребность в общении – 
в пределах высоких), однако изменились параме-
тры в данных блоках эмоциональных состояний: по-
высились средние показатели по шкалам «степень 
социальной адаптивности», «экстрапунитивная на-
правленность (E)», «эго-защитный» тип реакции, 
«индекс позитивных эмоций».

Динамика позитивного аффекта и негативного 
аффекта в экспериментальной группе в течение пе
риода реализации психокоррекционной программы 

При анализе динамики изменений эмоциональ-
ных состояний были выявлены закономерности на  
высоком уровне статистической значимости: меж-
ду показателями позитивного аффекта, полученны-
ми в разные временные промежутки, существуют не-
случайные различия (χ2 = 74,56, p < 0,01).

В процессе проведения программы мы обратили 
внимание на наличие процесса дифференциации сре-
ди участников: у одних осужденных изменения про-
исходили плавно, у других – противоречиво, менее 
стабильно, «скачкообразно».

Значимые скачки негативного аффекта наблюда-
лись у осужденных 4, 6, 7, 9 и 10 (рис. 3) во время 
экспресс-диагностик 3–4 и 6–7 (2–3-й месяцы про-
граммы). В данный период проводился второй блок 
программы, посвященный будущим целям и планам. 
Сложность возникала в том, что многие испытуемые 
не могли сформировать свои взгляды на ближай-
шее будущее. Трудность состояла в отсутствии се-
мьи, поддержки от близких родственников и знако-
мых, проблем с трудоустройством. Для осужденных 
4, 6, 7, 10 данный этап проходил болезненно в свя-
зи с утратой значимых отношений, что не позволя-
ло планировать дальнейшую жизнь.

Нами было принято решение о дифференциации ис-
пытуемых с применением метода кластерного анализа. 

Выборка разделилась на два кластера: 4 челове-
ка (осужденные под номерами 1, 8, 11, 12) и 8 чело-
век (осужденные под номерами 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10). 
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Рис. 3. Динамика изменений показателей негативного аффекта 

б) второй кластер 
Рис. 4. Динамика изменений позитивного аффекта в первом и втором кластерах 

а) первый кластер
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При этом динамика изменений во втором класте-
ре оказалась в большей степени согласованной, чем 
в первом кластере (рис. 4). 

У осужденных в первом кластере просматрива-
ются следующие ключевые особенности: возраст 
от 40 лет, совершившие особо тяжкое преступление 
по ст. 111 ч. 4 и ст. 105 ч. 1 со сроком отбывания нака-
зания более 9 лет. Во втором кластере социально-де-
мографические и криминальные особенности осуж-
денных носят разнонаправленный характер. 

Был проведен корреляционный анализ Пирсона 
с показателями позитивного и негативного аффек-
тов осужденных. Наибольшее сходство демонстри-
рует динамика изменений показателей позитивного 
аффекта испытуемых № 1 и № 12 (r = 0,90, p < 0,05).

Во втором кластере были выявлены прямые кор-
реляционные связи в динамике изменений показате-
лей всех осужденных. Наибольшее сходство (p < 0,01) 
было выявлено между результатами следующих осуж-
денных: № 2 – № 4 (r = 0,89); № 5 – № 6 (r = 0,90); 
№ 6 – № 7 (r = 0,89). Показатели осужденного № 2 ха-
рактеризуются более «плавным» течением, но имен-
но его результаты имеют прямые корреляционные 
связи с результами остальных осужденных данно-
го кластера.

Динамика изменений позитивного аффекта осуж-
денных первого кластера является неоднозначной, од-
нако после 5-го обследавания (переход к основному 
этапу психокоррекционной программы – этапу «На-
стоящее») их показатели стали изменяться в преде-
лах одинаковых промежутков баллов, что в большей 
степени связано со схожестью социально-демографи-
ческих (возраст, семейное положение, образование) 
и криминальных (статья, срок, количество судимо-
стей) параметров осужденных данного кластера, ока-
зывающих основное влияние на актуальное эмоцио-
нальное состояние. 

Выводы 
1. Разработанная на основе «временного» подхода 

программа психологической коррекции позволила до-
стичь положительных результатов при работе с эмо-
циональными состояниями осужденных-инвалидов, 
отбывающих наказание в исправительной колонии 
строго режима, однако не оказала влияние на пока-
затели «потребности в достижении» и «потребности 
в общении». 

2. Психологические мероприятия, проведенные 
в групповом формате с осужденными-инвалидами, 
показали свою эффективность, однако динамика изме-
нений эмоциональных состояний у каждого индиви-
дуальна, что необходимо учитывать при разработках 
программ коррекции и сопровождения осужденных-
инвалидов.

В рамках дальнейшего развития данного исследо-
вания возможно «расширение» разработанной нами 

модели с рассмотрением большего числа компонен-
тов в структуре эмоциональных состояний; адапта-
ция занятий программы для проведения тренингов 
в индивидуальной форме в рамках реализации пси-
хологических мероприятий согласно индивидуаль-
ной программе реабилитации и абилитации лиц с ин-
валидностью. 
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