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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ РАБОТА С ОСУЖДЕННЫМИ ЗА 
ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ  

УГОЛОВНО-ИСПРАВИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
 
Терроризм на сегодняшний день является реальной угрозой, которой не могут 

эффективно противостоять самые развитые и технологически продвинутые 
государства мира. Как отмечают специалисты, проблемы терроризма в Республике 
Казахстан существуют и в Казахстане. Эти угрозы носят не гипотетический характер, 
а вполне конкретный и реальный [1]. В этой связи актуальность представляют 
вопросы профилактики терроризма, в частности среди осужденных за тер- 
рористические преступления. 

Изучение психологических особенностей осужденного террориста, в нашем 
случае как особого типа осужденного, заслуживает самого пристального внимания. 
Не зная свойств и характерных особенностей личности террориста, сложно понять 
причины участия в террористической деятельности, без чего, в свою очередь, 
невозможно вести речь о продолжении работы с ними в местах заключения, где 
сохраняется риск распространения радикальной идеологии и как следствие участия в 
деятельности радикальных группировок после завершения срока заключения [2].  

На сегодняшний день в уголовно-исправительных учреждениях применяются 
разного рода профилактические воздействия на осужденных террористов. Основными 
формами таких мероприятий выступают лекции, беседы, встречи в целях 
разоблачения псевдоисламских экстремистских идей с авторитетными теологами, 
религиоведами, религиозными и общественными деятелями, психологами [3]. 
Оперативные службы Комитета УИС обеспечивают контроль за членами тер- 
рористических и экстремистских организаций на протяжении всего срока их нахож- 
дения в учреждениях уголовно-исправительной системы [3]. 

Вместе с тем, хотелось бы отметить, что указанные профилактические 
мероприятия должны учитывать три противодействующих этой работе обстоя- 
тельства. Во-первых, процесс исправления в ходе бесед практически не достигает 
целей потому, что стереотипы поведения субъектов террористической деятельности 
достаточно прочно укоренились в их психологии, мировоззрении; как у взрослого 
человека их установки трудно поддаются изменению.  

Во-вторых, беседы обычно недолговременны и несистемны, а негативное 
воздействие среды осужденных с радикальными взглядами постоянно и навязчиво.  

В-третьих, когда речь идет об осужденных за террористические преступления, 
практически во всех случаях наблюдаются проявления религиозной зависимости, 
работа с которой предполагает глубинное исследование аддиктивного поведения. 
Квалификация же психологов, работающих с осужденными, не позволяет им 
проводить эту работу профессионально и результативно, в большинстве случаев 
ограничивается психодиагностическими процедурами общего плана. Здесь имеется в 
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виду то, что используемый инструментарий не учитывает особенностей объектов 
исследования – террористов.  

В этой связи эффективность профилактических действий вызывает сомнения, так 
как сотрудники уголовно-исправительной системы не владеют в полной мере 
знаниями о специфике деятельности по пресечению проявлений религиозного 
экстремизма и терроризма. 

На наш взгляд, в первую очередь, следует указать, что не ведется работа по 
глубокому проникновению в мотивацию и факторы, которые предшествовали 
преступлению террористического характера. И только это может быть названо его 
профилактикой и предупреждением [4]. 

Эффективность борьбы с преступлениями террористического характера не может 
быть результативной без глубокого знания того, кто и почему участвует в 
радикальной террористической деятельности. Оценка состояния и динамики 
преступности, прогноз ее тенденций зависят от обобщенных данных о людях, 
совершающих преступления, характеристики контингента этих лиц по полу, возрасту, 
семейному положению, культурно-образовательному уровню, ведущим социально-
ролевым свойствам, особенностям психологии и т. д. 

Известно, что криминологическое изучение личности осужденного проводится на 
разных уровнях:  

− на индивидуальном уровне (оно направлено на установление характерных 
свойств (особенностей) личности конкретного осужденного, что имеет значение для 
индивидуальной профилактики;  

− на групповом уровне изучаются категории и типы осужденных, выделяемых 
как по сходству совершаемых преступлений, так и по содержанию личностных 
социально значимых свойств субъектов.  

В случае профилактической работы с террористами, на наш взгляд, адекватным 
представляется именно индивидуальный уровень изучения осужденных объектов. 
Такой подход дает возможность раскрыть сущность психологии конкретного объекта, 
с учетом всех внутренних и внешних детерминант его поведения, понять скрытые 
мотивы и потребности, найти сильные и слабые места его психологической 
структуры с целью дальнейшего использования в оперативных мероприятиях. 

Несомненно, использование субъект-субъектных отношений между оперативным 
работником и осужденным террористом существенно затруднено, прежде всего, тем, 
что данная категория осужденных отбывает наказание вместе с другими 
осужденными. В среде осужденных постоянно существует риск эмоционально-
психологического и идеологического «заражения». Кроме того, среда осужденных 
неизбежно может формировать солидарность осужденных в негативном отношении к 
сотрудникам оперативных частей, к администрации уголовно-исправительного 
учреждения. 

Осужденные террористы сталкиваются с трудными условиями существования в 
колониях. Лишение свободы - это существенные ограничения в свободе передви- 
жения, в общении, выборе вида труда, что порождает специфические права и 
обязанности осужденных, жесткую регламентацию их жизни [5]. Данное наказание 
обоснованно и справедливо, хотя и влечет страдания и мучения. Одним из них 
является проживание осужденных в жилых помещениях в условиях большой 
скученности. Такие помещения представляют собой, как правило, огромные, не 
разделенные на комнаты или иные помещения бараки, в которых живет до ста, а 
иногда и более человек, причем часто койки расположены в два этажа.  
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Проживание в подобных общежитиях наносит существенный вред личности, оно 
является одной из причин нарушений режима, совершения правонарушений. 
«Постоянно, - пишет Ю.М. Антонян, - круглые сутки находясь среди других лиц, 
осужденный становится как бы голым, он в значительной мере лишается 
возможности уединиться, уйти в себя, сосредоточиться, задуматься о себе, о 
содеянном и своей вине, своей жизни и ее перспективах, об ответственности перед 
близкими и т. д. Создается известный феномен одиночества в толпе, когда вокруг 
всегда много людей, а тех, с кем можно было бы поговорить, поделиться, кому можно 
довериться, - нет или почти нет [6]. 

Постоянное пребывание на глазах у множества людей, необходимость в связи с 
этим все время контролировать свое поведение, сдерживать эмоции и чувства, быть 
начеку вызывает сильный стресс, огромное напряжение нервной системы, негативно 
сказывается на психическом самочувствии. В таких условиях религиозная зави- 
симость осужденных радикалов становится ещё более глубокой. Именно она 
помогает им адаптироваться к условиям лишения свободы и, одновременно, 
усложняет процесс работы оперативных сотрудников.  

Процесс адаптации связан с адаптивной ситуацией, которая возникает в связи с 
произошедшими изменениями в социальной среде или переходом террориста из 
одной социальной среды в другую, чем-либо для него новую, когда привычные 
шаблоны поведения, стереотипы восприятия, установки личности становятся 
малоэффективными или недейственными (ненужными). Осужденному по крайней 
мере трижды приходится переживать весьма сложные адаптивные ситуации, каждый 
раз заново приспосабливаясь:  

− к требованиям режима отбывания наказания, к условиям труда, среде 
осужденных, жизни и быту в исправительных учреждениях; 

− при изменении условий отбывания уголовного наказания - к новым условиям 
труда и быта, требованиям режима, правилам внутреннего распорядка и т. п.; 

− в связи с освобождением из исправительного учреждения - к условиям жизни 
на свободе, работы в коллективе свободных граждан, к жизни в семье и т. п. [7]. 

Успешность процесса адаптации к условиям лишения свободы зависит от ряда 
факторов: понимания смысла и необходимости правоограничений, которым человек 
подвергается; осознания серьезности своего нового положения; включения в 
деятельность для поиска путей, которые могли бы законным способом облегчить 
положение; влияния других осужденных. 

Наши исследования субъектов террористической деятельности в местах лишения 
свободы показали, что специфика психологии поведения осужденного террориста в 
отличие от других категорий осужденных заключается в том, что они живут в местах 
лишения свободы чаще всего своей обычной жизнью. Все осужденные террористы, 
участвовавшие в наших исследованиях, воспринимали свое осуждение как некий 
этап, испытание посланное Аллахом, которое они должны достойно пройти. 
Нахождение в местах лишения свободы они не воспринимают как наказание. Они 
ждут приближения освобождения, но психологически они не считают себя 
наказанными. Колония – это часть их жизни, этап, который скоро пройдет. Они 
посещают мечети, ведут беседы о религии, говорят о нравственности с другими 
осужденными, то есть делают то, что делали на воле. 

Существуют различные типы осужденных террористов, которые определяют их 
субъектные позиции и, соответственно, стратегии взаимодействия с окружающими. 
Представленные типы позиций субъектов террористической деятельности отражают 



ҚазҰУ хабаршысы. Психология және социология сериясы  № 3 (34) 
 

 68 

сущность, наиболее важные объяснительные характеристики осужденных, позволяют 
понять причины террористических преступлений, обеспечивая научное объяснение 
этих явлений. 

1. «Обособленно-агрессивные» характеризуются следующими психологическими 
свойствами: выраженная агрессивность, захваченность сверхидеей, большая 
напряженность, активность, неконструктивность. Часто это люди, не соблюдающие 
правила нахождения в колониях и нарушающие нормы в местах лишения свободы, 
они не исполнительны, избегают ответственности.  

Ситуация заключения переживается как невыносимая, возможные компромиссы 
отклоняются. Они испытывают чувство изнуренности, безнадежности, разочаро- 
вания, неспособность принимать решения. Эти осужденные избегают общения, 
пытаются оградить себя от проблем, склонны к уходу в замкнутость. Такие люди 
пытаются при помощи жесткости и своеволия убедить окружающих в якобы 
присущей им независимости. Они высказывают недовольство сложившимися 
обстоятельствами, склонны во всем винить окружающих. Они нетерпеливы, излишне 
раздражительны, чрезмерно напряжены. Посредством проекции неосознаваемые и 
неприемлемые для них чувства и мысли локализуются вовне, приписываются другим 
людям и таким образом фактом сознания становятся как бы вторичными. 

2. «Неустойчивые» характеризуются преобладанием следующего комплекса 
психологических характеристик: конформность (соглашательская позиция с мнением 
референтных (значимых) людей или большинства), пассивность, экстернализация 
ответственности, низкая сопротивляемость, поиск психологически комфортного 
состояния. Эти осужденные в большей степени, чем предыдущие настроены на 
мирное разрешение своих проблем. Они готовы к общению, им чужда замкнутость, 
их могут находить даже несколько надоедливыми и назойливыми. Свое сознание они 
не загромождают проблемами. Они мечтательны, стремятся представлять мир не 
таким, какой он есть, а таким, каким он им мнится. Эти люди пытаются избежать 
конфликтов, споров, разногласий, ориентируются на личное обаяние во 
взаимодействии с людьми. Вместе с тем, можно говорить об истощении жизненных 
сил, пассивности жизненной позиции, восприятии себя как жертвы, стремлении к 
покою в атмосфере доброжелательности и безопасности. «Неустойчивые» 
чувствительны к средовым воздействиям, им присуща повышенная мнительность.  

Субъекты с «неустойчивой» субъектной позицией пресекают свои негативные 
переживания, вызванные неприятной или субъективно неприемлемой ситуацией при 
помощи логических установок и манипуляций даже при наличии убедительных 
доказательств в пользу противоположного. Кроме того, в связи с постоянным 
ощущением действия фрустрирующих факторов, они заменяют решение субъективно 
более сложных задач на относительно более простые и доступные в сложившихся 
ситуациях. Это характеризует их как слабохарактерных в смысле податливости 
влиянию окружающих.  

3. «Обособленно-враждебные». Субъектность террористов с данной субъектной 
позицией характеризуется преобладанием следующего комплекса психологических 
характеристик: высокий уровень контроля, сдержанность, скрытая враждебность, 
контактность, демонстрация соблюдения социальных норм, основная защита – 
рационализация. Эта группа осужденных хорошо адаптировалась к условиям мест 
лишения свободы. Они ведут себя неприметно, не вступают в конфликтные 
отношения. Их характеризует стремление к самоутверждению, они разборчивы в 
социальных связях. Достаточно избирательны в общении. Стремятся к свободе, 
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вместе с тем, они не позволяют препятствовать своим намерениям. Стремятся 
действовать независимо, надеясь на изменение обстоятельств и лучшее будущее. Эту 
группу испытуемых характеризует недовольство сложившимися обстоятельствами, 
склонность во всем винить окружающих, к которым формируется презрительное 
отношение, склонность все отрицать, невзирая на факты.  

Для того, чтобы держать себя «на плаву» они, несомненно, вытесняют 
неприятные ощущения и события, так как ресурсы необходимы для всего выше 
перечисленного. Наиболее часто вытесняются многие свойства, личностные качества 
и поступки, не делающие личность привлекательной в глазах себя и других, например 
завистливость, недоброжелательность, неблагодарность и т.п. 

4. «Здравомысляще-толерантные». Субъектность террористов с данной 
субъектной позицией характеризуется трезвостью взглядов на жизнь, практичностью, 
опорой на собственный опыт. В некоторых случаях эти черты нашли проявление в так 
называемом «здравом смысле», когда речь идет о личной выгоде («лучше вести себя 
социально приемлемым способом»). Вместе с тем, интересы у них устойчивы, 
религиозная направленность является доминирующей, какие-либо проблемы 
отрицаются. Имеют место жалобы на плохое самочувствие. Основная черта этих 
людей – способность к диссоциации. Эти люди, несмотря на заключение в местах 
лишения свободы, чувствуют себя более или менее комфортно. Они способны к 
конструктивному разрешению проблем с помощью осторожных действий, стремятся 
самостоятельно принимать решения с целью упрочения своего положения. Готовы к 
преодолению трудностей, для них характерна разборчивость в связях, ситуациях. 
Сложившаяся ситуация не вызывает особого напряжения, нет ухода в пассивное 
созерцание, нет истощения жизненных сил и восприятия себя как жертвы. Они 
вполне свободны, целеустремленны, не разочарованы, мыслят реалистично, не 
испытывают чувства безнадежности и потерянности. Они ориентируются на 
собственное мнение, предъявление высоких требований к окружающим людям, 
несколько своеобразных рассуждениях.  

Представленные типы позиций субъектов террористической деятельности 
отражают сущность, наиболее важные объяснительные характеристики осужденных. 

Указанные психологические особенности поведения субъектов террористической 
деятельности в условиях лишения свободы составляют специфику, которая требует 
учета со стороны администрации. Психологическая работа с осужденными 
террористами на данный момент не отвечает требованию современности. На это есть 
объективные причины. Сегодня мы говорим о необходимости новых методических 
разработок в области психологической работы с субъектами террористической 
деятельности в органах уголовно-исправительной системы, обобщение и рас- 
пространение положительного опыта психологической работы с осужденными 
террористами. 

Таким образом, психологическая работа, учитывающая специфику взаимо- 
действия с осужденными, роль в системе профилактики терроризма в местах лишения 
свободы, является сложным многогранным процессом, имеющим широкие 
перспективы научных исследований.  
________________________ 
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* * * 
Мақала қылмыстық-түзеу жүйесінің мекемелерінде лаңкестік қылмыс үшін сотталғандармен 

психологиялық жұмыс ұйымдастыру өзекті мəселелеріне арналған. Лаңкестік іс-əрекет 
субъектілерінің типтерін анықтау нəтижелері көрсетілген. 

 
* * * 

The urgent problems of organization of the psychological work with condemned terrorists in the penal-
correctional system as well as the results of research of different types of subjects of terrorist activity are 
presented. 
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ГЕНДЕРЛІК ПСИХОЛОГИЯНЫҢ ҰЛТТЫҚ ПСИХОЛОГИЯМЕН  
ҰШТАСУЫ 

 
Қазіргі заманда елімізде гендерлік саясат өзекті мəселелердің бірі болып отыр. 

Қазақстан тəуелсіздігі жылдары Қазақстанның əлемдік қоғамдастыққа интеграция- 
лануы (ықпалдасуы, бірігуі) жөнінде үлкен жұмыстар атқарылды. 

1998 жылы Қазақстан Біріккен Ұлттар Ұйымының Əйелдерге қатысты кемсіту- 
шіліктің барлық нысандарын жою туралы конвенциясына (келісіміне) қосылды. Осы 
конвенцияға факультативтік хаттама бекітілді, ал 2001 жылы Қазақстан Республикасы 
конвенциясының орындалуы туралы БҰҰ-ға есеп берді, бұл есепке оң баға берілді. 
БҰҰ-ның «Əйелдердің саяси құқығы туралы», «Тұрмыстағы əйелдің азаматтығы 
туралы» конвенциясы, Халықаралық еңбекті ұйымдастырудың алты конвенциясы, 
оның ішінде «Бірдей еңбек еткені үшін ерлер мен əйелдерді тең марапаттау туралы» 
конвенциялар бекітілді [1]. 

Гендерлік психология – адамдардың жыныстық тəнділігіне байланысты 
əлеуметтік мінез-құлқын детерминациялаушы, тұлғаның гендерлік бірдейлік сипатын 
зерттеуші психологияның бөлімі. Бұл саладағы психологиялық зерттеулер 
адамдардың əйелдер мен ерлердің жынысының тұлғалық сипаттарын салыстырмалы 
зерттеуге бағытталған.  

Адамдарды еркек пен əйелге бөлу адамның психикасы мен мінез-құлқына тəн 
түйсігінің өзгешелігімен анықталады. Көбісі, бұл өзгешеліктерді ерлер мен əйелдер 
организмінің генетикалық, анатомиялық жəне физиологиялық ерекшеліктеріне 
байланысты деп есептейді. Ерлер мен əйелдердің қарама-қарсылық идеясы барлық 
белгілі қоғамдардың дəстүрлері мен мифтарынан басталған. Ол əртүрлі əлеуметтік 
институттарда (отбасы, əскер, тəрбие мекемелері, əділеттілік органдары) бекітілген. 
Бірақ та, ерлер мен əйелдердің дене айырмашылық фактілері, нақ осы жыныстық 


