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Проблемой исследования является выявление лиц, потенциально способных к распро-

странению идеологии насилия, на этапе прибытия в ИУ, при проведении обязательно-

го психодиагностического обследования осужденных. Цель исследования — построе-

ние вероятностной модели определения распространителей экстремистско-

террористической идеологии. Предметом исследования явились поведенческие харак-

теристики и профили защитных механизмов осужденных за преступления экстре-

мистско-террористической направленности. Методы исследования — экспертная 

оценка поведенческих характеристик осужденных и тест LSI (индекс жизненного сти-

ля), позволяющие по механизмам защиты определить поведенческие и эмоциональ-

ные особенности индивида. Сравнение поведенческих характеристик лиц, способных, 

по оценке сотрудников, к распространению идеологии насилия, в значительной сте-

пени соответствовали поведенческим характеристикам при функционировании таких 

защитных механизмов, как проекция, компенсация и реактивное образование. В то же 

время поведенческие характеристики лиц с низкой вероятностью пропаганды идеоло-

гии экстремизма-терроризма, соответствовали функционированию защитных меха-

низмов: подавления, регрессии и интеллектуализации. В дальнейших исследованиях 

предполагается выявление личностных особенностей осужденных, уязвимых к ради-

кализации в местах лишения свободы. 

Ключевые слова: осужденные, экстремизм, терроризм, идеология, распознавание, за-

щитные механизмы, вероятностная модель. 
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The problem of the research is to identify persons potentially capable of spreading violent 

ideology at the stage of arrival in a penal institution, during the mandatory psychodiagnostic 

examination of inmates. The aim of the study was to build a probabilistic model for identify-

ing disseminators of extremist-terrorist ideology. The subject of the study was behavioural 

characteristics and profiles of protective mechanisms of those convicted of extremist-

terrorist crimes. The research methods were expert assessment of behavioural characteristics 

of convicts and the LSI (Life Style Index) test, which allows to determine behavioural and 

emotional features of an individual based on the defence mechanisms. Comparison of the 

behavioural characteristics of persons capable, according to the assessment of the staff, of 

spreading the ideology of violence, largely corresponded to the behavioural characteristics 

of the functioning of such defence mechanisms as projection, compensation and reactive 

formation. At the same time, the behavioural characteristics of individuals with a low proba-

bility of propagating extremist-terrorist ideology corresponded to the functioning of defence 

mechanisms: suppression, regression and intellectualisation. Further research is expected to 

identify the personal characteristics of inmates vulnerable to radicalisation in prison. 

Keywords: convicts, extremism, terrorism, ideology, recognition, defence mechanisms, 

probabilistic model. 
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Введение 
Аналитические обзоры современной отечественной и зарубежной литературы показыва-

ют, что существуют два основных направления в исследовании проблемы распространения 

идеологии насилия: радикализация новых членов и дерадикализация лиц, попавших под 

влияние этой идеологии [2; 16; 19; 20; 24]. 

По определению, существующему в литературных источниках, радикализация — это про-

цесс идеологической и поведенческой трансформации оппозиционных группировок, выра-

женный в отходе от демократических принципов политической борьбы и стремлении ис-

пользовать насилие как инструмент достижения политических целей [2]. 
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В свою очередь, дерадикализация заключается в таких принципиальных изменениях идео-

логии группировок, как отказ от насильственных и других экстремистских методов достиже-

ния политических целей, а также постепенное принятие социальных, политических и эконо-

мических перемен на основе политического согласия. 

Группировки, находящееся в процессе таких изменений, могут не разделять демократиче-

ские ценности и не одобрять текущее политическое устройство страны, и дерадикализация 

может происходить только на поведенческом уровне, не касаясь общей идеологии, но озна-

чать фактический отказ от применения насилия для достижения политических целей [2]. На 

настоящий момент можно констатировать существование значительного количества работ, 

направленных на поиск механизмов радикализации и создание моделей оценки риска ради-

кализации. [2; 16—19; 20—24]. Запросы практики на разработку превентивных программ и 

мероприятий по обнаружению в местах лишения свободы определяют актуальность предла-

гаемого здесь исследования. Новизна работы заключается в попытке разработать вероят-

ностную модель определения распространителей экстремистско-террористической идеоло-

гии. Подчеркнем особо, что в литературе этот вопрос едва ли изучен, преимущественное 

внимание уделяется оценке риска радикализации [24], т. е. выявлению индивидов, уязвимых 

к воздействию, но не изучению того, кто оказывается источником воздействия. Выборкой 

исследования, связанного с радикализацией была группа лиц, осужденных за экстремистско-

террористические преступления, которых необходимо выявить, прежде чем начинать про-

цесс постепенной дерадикализации, начиная с убеждений об отказе от вербовки в исправи-

тельных учреждениях (ИУ) других лиц, осужденных за преступления, не связанные с экс-

тремистско-террористическими преступлениями. Рассмотрим подробно выборку исследо-

вания. 

Анализ литературных источников позволяет познакомиться с социально-демографи-

ческими, уголовно-правовыми, уголовно-исполнительскими, религиозно-конфессиональны-

ми и другими характеристики лиц, осужденных за преступления экстремистско-террорис-

тической направленности [3]. 

Наиболее распространенными являлись преступления, связанные с организацией незакон-

ного вооруженного формирования и участием в нем, совершением террористических актов, 

убийством или нанесением тяжкого вреда здоровью по мотивам политической, идеологиче-

ской, расовой, национальной или религиозной ненависти. 

Большая часть лиц, осужденных за преступления экстремистско-террористической 

направленности, вообще не имели никакого отношения к уголовному миру, ранее не осуж-

дались, не привлекались к административной ответственности, в подростковом возрасте не 

состояли на учете в инспекциях по делам несовершеннолетних. Преступления совершались в 

основном в трезвом состоянии и без употребления наркотических веществ. 

В преступлениях чаще всего использовались огнестрельное оружие и взрывчатые веще-

ства, что приводило к массовой гибели людей. В итоге более 65% лиц исследуемой катего-

рии осуждены к длительным и сверхдлительным срокам лишения свободы, не позволяющим 

им прогнозировать какую-либо перспективу своей жизни после освобождения. [3; 8]. 

Зарубежные исследователи декларируемые мотивы террористов и экстремистов разделя-

ют на три категории: культурологическую — необходимость дать обществу встряску, проли-

вая кровь, чтобы оно «не загнивало»; рациональную — политическая борьба с режимами; 

идеологическую — изменение социальных отношений в обществе [2]. Однако эти декларации 

являются лишь маскировкой глубинных источников экстремистской и террористической де-

ятельности, нуждающихся в наличии внешнего врага, которого можно было бы признать ви-
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новником своих личностных и социальных проблем. Психодиагностические измерения этой 

категории осужденных позволяют исследователям сделать некоторые выводы относительно 

личностных проблем таких преступников [3]. 

Так, на основании конверсионного типа профиля MMPI и результатов анкетного опроса 

исследователи предположили, что значительная часть рассматриваемой категории осужден-

ных пережили на каком-то этапе своей жизни так называемую «психическую травму», кото-

рая продолжает существовать уже на клиническом уровне. Переживание давних драматиче-

ских событий оказывает ощутимое воздействие. Эти переживания со временем не идут на 

убыль, по сравнению с обычными житейскими переживаниями [3; 10]. 

Возможно, имея длительные сроки заключения и отсутствие ближайшей перспективы 

жизни на свободе, осужденные рассматриваемой категории видят смысл своего существова-

ния в распространении идеологии насилия среди других осужденных, совершивших обще-

уголовные преступления, не связанные с экстремизмом и терроризмом [9]. Стратегии содер-

жания осужденных за терроризм таковы: изоляция от других осужденных или распределение 

среди других категорий. Если опираться на анализ зарубежного опыта, то существуют самые 

серьезные основания говорить о том, что радикализация происходит достаточно быстро. Как 

отмечают некоторые исследователи, это вопрос нескольких недель. Находясь в местах за-

ключения, террористы взаимодействуют с экстремистскими группировками, планируют бу-

дущие террористические акты. Кроме того, враждебность со стороны этой категории осуж-

денных в отношении персонала ИУ обостряет оперативную обстановку [2]. 

При варианте рассредоточения осужденных за террористическую и экстремистскую дея-

тельность среди других заключенных предполагается, что последние будут оказывать сдер-

живающее влияние на распространение экстремистской идеологии, однако определенный 

риск обратного влияния сохраняется. Эти факторы обусловливают необходимость разработ-

ки и проведения специальных профилактических мероприятий. Создание локальных зон для 

заключенных террористов представляет другую опасность, связанную с усилением сплочен-

ности этих групп, что представляет угрозу для персонала тюрем [2]. 

Зарубежные исследователи указывают на то, что радикализация в местах заключения — 

это результат взаимодействия институциональных, социальных и индивидуальных факторов. 

При этом акцентируется внимание на том, что имеются два основных фактора, в отношении 

которых существует согласие: переполненность тюрем и харизматическое лидерство распро-

странителя идеологии, т. е. условия пребывания и специфика воздействия, которым и нужно 

уделять особое внимание для предотвращения радикализации в местах лишения свободы [2]. 

Харизматичность распространителя идеологии насилия не всегда является единственным 

критерием, позволяющим его выявить. Распространение идеологии может иметь место в раз-

личных формах, например во время беседы, оказания материальной помощи, совместном 

чтении и обсуждении незапрещенной литературы, толковании исламистской догматики, 

разъяснении ее направлений, и других формах идеологического воздействия, не нарушаю-

щих законодательство. Воздействие может происходить только на религиозно-философском 

уровне, не касаясь экстремистско-террористической идеологии [2]. 

В этой связи задача выявления лиц, способствующих радикализации других осужденных, 

усложняется. Пропагандисты религиозной идеологии могут не разделять социальных ценно-

стей общества и не одобряют текущее политическое устройство страны, но они отказывают-

ся от применения насилия для достижения политических целей. 

Возможно, эти декларации являются лишь маскировкой глубинных источников экстре-

мистской и террористической деятельности, нуждающихся в наличии внешнего врага, кото-
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рого можно было бы признать виновником своих личностных и социальных проблем. Пси-

ходиагностическое изучение этой категории осужденных позволяют исследователям сделать 

некоторые выводы относительно личности таких преступников. 

Также необходимо учитывать, что значительное число осужденных за терроризм в России 

родились и жили в период перестройки и разрушения государства (1985—2000 годы), когда 

развивались межнациональные конфликты, способствовавшие возникновению кризисных 

состояний и формированию психической травмы. 

Психологи, изучавшие в ФРГ террористов из леворадикальных групп «Фракции красной 

армии», отмечали, что 25% участников этих групп потеряли одного или обоих родителей до 

14-летнего возраста. Возможно, что психическая травма могла возникнуть в результате ро-

дительской депривации и последовавшей за ней несформированности социально-психо-

логической идентичности, проявившейся в чувстве одиночества, неполноценности, незащи-

щенности, побуждающих индивидов искать психологическое убежище в сплоченных экс-

тремистских группах, ставящих себе грандиозные цели изменения несовершенного мира [2]. 

Можно предположить, что значительная часть осужденных за экстремистско-террористи-

ческие преступления оказались сломленными условиями изоляции, т. е. испытывающими 

состояние тревоги, фрустрации, панических атак и депрессивных состояний, способствую-

щих снижению активности, отказу от идеологических догм и регрессивному снижению лич-

ности. 

Другая часть осужденных за экстремизм-терроризм компенсирует травматическое собы-

тие, связанное с детской психической травмой или с арестом и осуждением, стеническим по-

ведением: агрессией, организаторской и идеологической активностью по групповой спло-

ченности единомышленников и приобщению к идеологии насилия других лиц, осужденных 

за общеуголовные преступления, не связанные с идеологией терроризма. 

Скорее всего, жертвой будут впервые попавшие в места лишения свободы, представляю-

щие собой наиболее уязвимую для радикализации категорию осужденных. Можно предпо-

ложить, что рецидивисты, имеющие опыт пребывания в заключении, уже сплоченные тю-

ремной субкультурой, вряд ли примкнут к другой, чуждой группировке радикалов, осужден-

ных за экстремистско-террористическую деятельность, а, скорее всего, будут соперничать за 

зоны своего влияния. 

Программа исследования 
Предполагалось, что сотрудники режимной, оперативной, воспитательной и психологиче-

ской служб в процессе своей профессиональной деятельности имеют возможность ежеднев-

но наблюдать за действиями и вербальным поведением лиц, осужденных за экстремистскую 

и террористическую деятельность, и с определенной вероятностью знать, кто является рас-

пространителем идеологии экстремизма. 

Для проверки этой гипотезы было разработано экспертное оценивание, т. е. мнение со-

трудников оперативной, воспитательной и психологических служб о лицах, склонных, по их 

мнению, к распространению экстремистско-террористической идеологии, позволяющее 

сформировать выборку для проведения эмпирического исследования. 

Предметом исследования явились поведенческие характеристики и профили защитных 

механизмов осужденных за преступления экстремистско-террористической направленности. 

Цель представленного здесь исследования заключается в построении вероятностной мо-

дели определения распространителей экстремистско-террористической идеологии. 
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Контрольная группа была сформирована из той же категории осужденных, относительно 

которых, по мнению экспертов, не замечено распространителей идеологии насилия. 

Была разработана карта экспертной оценки, предназначенная для выявления характероло-

гических и поведенческих особенностей осужденных. А также оценка вероятности их уча-

стия в распространении экстремистско-террористической идеологии в исправительных 

учреждениях. 

Экспертами были начальники отрядов, сотрудники отдела режима, психологи и оператив-

ные сотрудники. Было получено 300 оценок на 100 осужденных за экстремистско- террори-

стическую деятельность по различным статьям УК РФ (3 оценки на каждого осужденного). В 

бланке было представлено 75 характеристик, из которых нужно было отметить не менее 20; 

экспертов также просили оценить в какой мере данный осужденный способен быть распро-

странителем экстремистско-террористической идеологии; оценки варьировались по 5-

балльной шкале, от «нет, не способен» (1), до «да, способен» (5). 

Всего было получено 300 вероятностных оценок, представленных в табл. 1. По итоговым 

оценкам, относительно 43% осужденных за экстремизм-терроризм была отмечена низкая ве-

роятность их участия в распространении идеологии насилия («не способен»; «скорее нет, чем 

да»); около 30% оценок были неопределенными («и да, и нет»); 28% оценок показали высо-

кую вероятность распространения идеологии насилия этими осужденными («скорее да, чем 

нет»; «да, способен»), причем относительно вероятностной оценки последней группы почти 

не было расхождений среди начальников отрядов, оперативных сотрудников и психологов. 

Несколько большие различия наблюдались при низкой вероятности участия осужденных в 

радикализации других осужденных (51 чел., 37 чел., 40 чел.) и при неопределенных оценках 

вероятности участия в радикализации (21 чел., 32 чел., 35 чел.). 

На основе этих оценок были сформированы две полярные группы: группа А — с низкой 

вероятностью участия в радикализации (51 чел.); группа В — с высокой вероятностью уча-

стия в радикализации (28 чел.). За основу были взяты экспертные оценки начальников отря-

дов, которые в большей степени общаются и наблюдают осужденных. 

Таблица 1 

Оценка вероятности распространения идеологии насилия 

Вероятность участия Нет, не 

способен 

Скорее нет, 

чем да 

И да,  

и нет 

Скорее да, 

чем нет 

Да,  

способен 

Итого 

оценок 

Начальник отряда (ИК) 

/ режимник (СИЗО) 

18 33 21 20 8 100 

Опер. сотрудник 0 37 32 21 10 100 

Психолог 8 32 35 15 10 100 

Итого оценок 26 102 88 56 28 300 

Сравнивались характерологические профили этих групп, построенные на основе наблю-

дений и контактов экспертов с лицами, осужденными за экстремистско-террористическую 

деятельность. Предполагалось, что распространителями идеологии насилия, способствую-

щей радикализации осужденных за общеуголовные преступления, могут быть достаточно 

образованные, умные, с сильным характером, устойчивые к пенитенциарному стрессу инди-

виды, пользующиеся авторитетом в среде осужденных. 

Другая категория осужденных за преступления экстремистско-террористической направ-

ленности представляет собой сломленных, депрессивных осужденных, испытывающих пени-
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тенциарный стресс и не способных к активной пропагандистской деятельности. Карта пове-

денческих характеристик содержала 75 определений, из которых начальнику отряда необхо-

димо было выбрать не менее 20, характерных для оцениваемого осужденного (табл. 2). 

Таблица 2 

Перечень наблюдаемых характеристик у осужденных  

за экстремистско-террористические преступления 

1 Авторитетный  

(среди осужденных) 

26 Невозмутимый 51 Смелый 

2 Агрессивный  27 Независимый 52 Сообразительный 

3 Аккуратный  28 Незаметный 53 Странный 

4 Активный 29 Напористый 54 Способный 

5 Апатичный  30 Неуверенный 55 Точный 

6 Безучастный  31 Недоверчивый 56 Тревожный 

7 Болтливый  32 Напряженный 57 Убежденный 

8 Беспокойный 33 Опасный 58 Уверенный 

9 Влиятельный 34 Опытный 59 Уравновешенный 

10 Волевой  35 Осторожный 60 Умный 

11 Властный 36 Одинокий 61 Упрямый 

12 Глуповатый 37 Пассивный 62 Фанатичный 

13 Грубый 38 Пессимистичный 63 Хитрый 

14 Дерзкий 39 Подавленный 64 Хозяйственный 

15 Деятельный 40 Подстрекающий 65 Целенаправленный 

16 Дисциплинированный 41 Покорный 66 Чистоплотный 

17 Зависимый 42 Подозрительный 67 Эгоистичный 

18 Замкнутый 43 Примитивный 68 Эмоциональный 

19 Злопамятный 44 Равнодушный 69 Энергичный 

20 Истеричный 45 Расчетливый 70 Эрудированный 

21 Конфликтный 46 Религиозный 71 Язвительный 

22 Коммуникативный 47 Решительный 72 Языкастый 

23 Молчаливый 48 Сдержанный 73 Яркий 

24 Мстительный 49 Сильный 74 Яростный 

25 Недоверчивый 50 Склочный 75 Явный лидер 

Результаты сравнительного анализа с использованием критерия Фишера, на 5% и 1% 

уровне значимости различий частот, позволили из 75 характеристик выделить ряд характер-

ных черт группы А и В, которые представлены на рис. 1. 

На рис 1 представлена относительная частота выбора из 75 характеристик, даваемых экс-

пертами осужденным групп А (низкая вероятность) и В (высокая вероятность). По оси абс-

цисс расположено 75 характеристик карты экспертных оценок, из которых по инструкции 

нужно было выбрать не менее 20 поведенческих характеристик, наиболее свойственных оце-

ниваемому индивиду; по оси ординат — их относительная частота. Например, номер один 

(авторитетный среди осужденных), вероятность попадания в группу В значительно выше, 

чем в группу А. Для оценки достоверности различий между группами А и В использовался 

фи-критерий Фишера, который измеряется следующей формулой: φ = 2 arcsin(√р); р — про-

центная доля, выраженная в долях единицы. Большей доле будет соответствовать больший 
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угол φ, а меньшей доле — меньший угол, но соотношение здесь, как видно из формулы, не-

линейное. С использованием достоверных значений критерия Фишера в качестве оценки раз-

личий между группами с высокой и низкой вероятностью распространении идеологии терро-

ризма были определены более точные связи вероятностей и поведенческих характеристик. 

 

Рис. 1. Относительная частота выбора экспертами каждой из 75 черт,  

характерных для лиц в группах А (красная линия) и В (синяя линия) 

Группе А (51 чел.), с низкой вероятностью идеологической активности, свойственны сле-

дующие характеристики: безучастный, глуповатый, зависимый, замкнутый, молчаливый, не-

заметный. 

Группе В (28 чел.), с высокой вероятностью распространения идеологии терроризма, 

свойственно значительно большее количество следующих атрибуций: авторитетный, воле-

вой, властный, дерзкий, деятельный, дисциплинированный, злопамятный, коммуникативный, 

напористый, напряженный, опасный, осторожный, подозрительный, расчетливый, решитель-

ный, сообразительный, точный, уверенный, умный, фанатичный, хитрый, целенаправленный, 

энергичный. 

Если учесть уровень φ-критерия, свидетельствующий, что чем он выше, тем выше связь 

между определенными поведенческими характеристиками и вероятностью распространения 

террористической идеологии, то наиболее высокий φ-критерий имеют следующие характе-

ристики: дерзкий, напряженный, сообразительный, напористый, авторитетный, решитель-

ный. Проблема выявления в местах лишения свободы лиц, ведущих пропаганду экстремист-

ских и террористических идей среди осужденных за общеуголовные преступления, не столь 

сложна по сравнению с выявлением таких пропагандистов на свободе. 

При длительном нахождении в исправительном учреждении этой категории осужденных, 

а сроки заключения за подобные преступления значительные, трудно представить себе, что 

оперативные, режимные, воспитательные и психологические службы не смогли выявить рас-

пространителей экстремистско-террористической идеологии. Анализ судебных решений по 

назначенным судом срокам наказания имеет следующее распределение: пожизненное лише-

ние свободы (ПЛС) — 13%; более 20 лет —7%; 15—20 лет — 13%; 10—15 лет — 25%; 5—10 

лет — 16%; 3—5 лет—17%; до 3 лет — 8%; до 1,5 лет — 1% [3]. Проблема возникает в том 

случае, когда в исправительное учреждение прибывает новый этап осужденных за террори-
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стическую деятельность и нужны методы распознавания среди них лиц, склонных к распро-

странению экстремистской идеологии. 

Необходим был поиск валидных и относительно портативных методик, позволяющих 

определить, так называемую «группу риска» относительно способности к радикализации 

других осужденных. Для этой цели использовалась методика психологических защитных 

механизмов LSI (индекс жизненного стиля), с помощью которой можно определить не толь-

ко бессознательно функционирующие защиты, но и связанные с ними поведенческие харак-

теристики, которые сопоставляются с характеристиками, отмеченными сотрудниками. 

Методика LSI, предназначенная для выявления неосознаваемых механизмов психологиче-

ской защиты от деструктивных влечений и аффектов, оказалась наиболее адекватной в плане 

компенсации искажений при тестировании, характерных для этого контингента осужденных. 

Достоинством методики являлась возможность по характеру защит выявить не только глу-

бинные аспекты психических процессов и состояний, но и оценить их влияние на личност-

ную, аффективную и поведенческую сферы индивида, доступные для наблюдений. 

Основные свойства психологических защит включают такие характеристики, как неосо-

знанное искажение реальности, автоматизм, ригидность, фиксируемость, отчужденность [5; 

6; 25]. Концепция психологических механизмов защитного поведения, разработанная Анной 

Фрейд, явилась выдающимся вкладом в теорию психоанализа, теорию личности и теорию 

психологической адаптации. В практике психоанализа стали находить связи между различ-

ными видами защиты и различными формами невротических нарушений, например, между 

вытеснением и истерией, между неврозом навязчивых состояний и такими защитами, как ре-

грессия, реактивное образование, изоляция. А. Фрейд отмечает, что механизмы ПЗ — это 

средства, с помощью которых Эго защищает себя от страха, пытаясь обуздать аффекты, вле-

чения, импульсивное поведение; поэтому функцию Эго следует изучать так же глубоко, как 

и функцию бессознательного Оно [14]. 

Наибольший интерес для нас представляет полярная структура ПЗ Р. Плутчика, основан-

ная на разработанной им же эволюционной теории эмоций, поскольку предлагает измери-

тельный инструмент оценки психологических защит. В опросник вошли восемь базовых за-

щит: отрицание, подавление, регрессия, компенсация, проекция, замещение, интеллектуали-

зация, реактивное образование [11]. 

Системная модель Р. Плутчика представляет собой полярную структуру защит, эмоций и 

типов личности. Рассмотрим лишь связь психологических защит с соответствующими им 

поведенческими характеристиками. 

Механизм отрицания, характерный для истерической личности, проявляется эгоцентриз-

мом, внушаемостью и самовнушаемостью, общительностью, стремлением быть в центре 

внимания, непринужденностью, показным дружелюбием, жаждой признания, способностью 

внушать доверие, уверенной манерой держаться, хвастовством, самонадеянностью, аффек-

тивной манерой поведения, легкой переносимостью критики и отсутствием самокритично-

сти. При акцентуации можно наблюдать различные девиации поведения — лживость, склон-

ность к симуляции, необдуманность поступков, склонность к мошенничеству, демонстратив-

ные попытки самоповреждений и суицида. 

Проективная защита проявляется как самолюбие, эгоизм, злопамятность, мстительность, 

обидчивость, обостренное чувство несправедливости, честолюбие, подозрительность, враж-

дебность, упрямство, несговорчивость, поиск недостатков, острая чувствительность к крити-

ке, стремление все проверять в поисках опасности. При акцентуации возможны сверхценные 
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идеи ревности, преследования, несправедливости, ощущение собственной грандиозности, 

застреваемость, садистско-мазохические и ипохондрические симптомокомплексы. 

Регрессия проявляется следующими характеристиками: слабохарактерностью, отсутстви-

ем глубоких интересов, подверженностью влияниям, внушаемостью, незавершенностью 

начатых дел, неустойчивостью настроения, склонностью к мистике и суевериям, потребно-

стью в стимуляции, контроле, утешении, поиске новых впечатлений, поверхностными кон-

тактами. Возможно отклоняющееся поведение: инфантилизм, безделье, приверженность асо-

циальному поведению, употребление алкоголя, наркотиков и других психостимуляторов. 

Механизм замещения характерен для агрессивной личности; особенностями защитного 

поведения являются: раздражительность; вспыльчивость; импульсивность; грубость; требо-

вательность к окружающим; протест в ответ на критику; увлечение силовыми видами спорта; 

приверженность к деятельности, связанной с риском; выраженная тенденция к доминирова-

нию. При акцентуации характерны агрессивность, неуправляемость, склонность к деструк-

тивным и насильственным действиям, жестокость, аморальность, склонность к алкоголизму 

и самоповреждениям. 

Механизм подавления характерен для тревожной личности. Проявляется в тщательном из-

бегании ситуаций, которые могут быть проблемными и вызвать страх. Для индивида харак-

терны неспособность отстоять свою позицию в споре, соглашательство, покорность, робость, 

забывчивость, боязнь новых знакомств. Тревожность подвергается сверхкомпенсации в виде 

неестественного поведения и нарочитой невозмутимости. При акцентуации возможны откло-

нения поведения: ипохондричность, иррациональный конформизм, крайний консерватизм. 

При доминировании механизма интеллектуализации характерны такие особенности за-

щитного поведения, как старательность, ответственность, добросовестность, склонность к 

самоанализу, основательность, отсутствие вредных привычек, дисциплинированность, инди-

видуализм. При выраженности механизма интеллектуализации предполагается наличие 

психастении. При акцентуации возможно девиантное поведение: невозможность принять 

решение, подмена деятельности резонерством, самооправдание, отстраненность, цинизм, по-

ведение, ограниченное различными фобиями и ритуалами, навязчивыми действиями. 

Реактивное образование — особый психический механизм, установка, представляющая 

собой нечто противоположное вытесненному влечению. Особенности защитного поведения 

проявляются в подчеркнутом стремлении соответствовать общепринятым стандартам пове-

дения, озабоченности приличным внешним видом, вежливости, любезности, бескорыстии, 

общительности, респектабельности, морализаторстве, приподнятм настроении, желании 

быть примером для окружающих; часто демонстрируются неприятие всего, связанного с 

функционированием организма и отношением полов, резкое отрицательное отношение к 

«неприличным» разговорам, эротике, переживание по поводу нарушений «личностного про-

странства» в транспорте. Однако реактивная природа подобного демонстративного поведе-

ния может обнаружиться при экстремальных состояниях, болезни, сильном алкогольном 

опьянении и других экстремальных воздействиях, когда ослабляется мощь реактивной защи-

ты и индивид попадает под влияние примитивных влечений, при которых его поведение ста-

новится прямо противоположным ранее демонстрируемому. Реактивное образование можно 

назвать бессознательной маскировкой истинных влечений и аффектов индивида. 

Механизм компенсация — самый поздний и когнитивно сложный защитный механизм, ко-

торый развивается и используется, как правило, сознательно, предназначен для сдерживания 

сильных переживаний по поводу реальной или мнимой потери, утраты, нехватки, недостат-

ка, неполноценности. Компенсация предполагает попытку исправления или замены этой 
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неполноценности. Комплекс неполноценности теоретически разработан в индивидуальной 

психологии А. Адлера. Особенности этого защитного поведения проявляются в жесткой 

установке на серьезную и систематическую работу над собой, направленную на исправление 

реального или мнимого недостатка, преодоление трудностей на пути к успехам, достижение 

высоких результатов в различных видах деятельности — спорте, искусстве, литературе, по-

литике; склонность к оригинальности, стремление быть неповторимым, увлечение экстре-

мальными видами спорта и др. Возможное отклонение от нормы: деструктивная агрессив-

ность, дерзость, высокомерие, амбициозность, различные аддикции при неуспехе, сексуаль-

ные отклонения, нервная анорексия [12; 13]. 

Методика LSI, предназначенная для выявления неосознаваемых механизмов психологиче-

ской защиты от деструктивных влечений и аффектов, оказалась наиболее адекватной в плане 

компенсации искажений при тестировании, характерных для этого контингента осужденных. 

Достоинством методики является возможность по характеру защит выявить не только глу-

бинные аспекты психических процессов и состояний, но и оценить их влияние на личност-

ную, аффективную и поведенческую сферы индивида, доступные для наблюдений. Концеп-

туальная схема исследования представляла собой структуру, представленную на рис. 2. 

 

 

 

 

Рис. 2. Концептуальная схема сопоставления тестового и оценочного поведения 

В результате использования методики LSI оказалось возможным сравнивать соответствие 

тестовых и экспертных оценок для выявления осужденных, способных радикализировать 

других и пропагандировать идеологию экстремизма и терроризма в местах лишения свобо-

ды. Определяя механизм защиты, можно описать вытесненный механизм и три характери-

стики (тип личности, аффективную сферу, характеристику поведения). В рамках нашего ис-

следования нас интересует только поведение. С другой стороны, мы имеем экспертную 

оценку поведения данного индивида, которая при сравнении совпадает с характеристикой, 

полученной с опубликованными результатами исследования репрезентативной выборки, 

проведенного одним из авторов нашей работы. Результаты обследования 469 человек в раз-

личных территориальных органах, осужденных за экстремизм-терроризм, тестом LSI показа-

ли, что доминирующими защитными механизмами являются: проекция — З5%; компенсация 

— 34%; реактивное образование — 22%. 

Сравнение поведенческих характеристик на 28 человек, способных к распространению 

идеологии насилия, даваемых экспертами, в значительной степени соответствовало поведен-

ческим характеристикам, соответствующим функционированию таких защитных механиз-

мов, как проекция, компенсация и реактивное образование. В то же время в характеристиках 

группы в 51 человек с низкой вероятностью быть пропагандистами идеологии экстремизма-

терроризма чаще встречались механизмы: подавления, регрессии и интеллектуализации. 

Некоторые защитные механизмы в местах лишения свободы — это не всегда защиты, 

функционирующие у террористов и экстремистов на свободе. Например, не характерный для 

осужденных механизм замещения, заключающийся в том, что аффект, подавленный в отно-

шении одного объекта, выплескивается на другой объект и происходит типичная разрядка. 

Девиантное проявление замещающего защитного поведения связано с агрессивностью, же-
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стокостью, аморальностью и насильственными действиями, которые сопровождают экстре-

мистско-террористическую деятельность на свободе, но являются неадекватным поведением 

и пресекаются в условиях ее лишения. Происходит определенная трансформации системы 

механизмов в условиях изменения реальности. Блокирование этих защит может быть связано 

с режимными требованиями, существующими в условиях лишения свободы, поскольку пси-

хологическая защита рассматривается и как адаптивная функция Эго. 

Однако есть невротические защиты, которые «прилипли» к индивиду еще в значительно 

более ранний период. В первую очередь это относится к защитному механизму проекции, 

связанному с паранойяльным поведением. Это наиболее архаичный, неосознаваемый и одно-

временно самый распространенный среди осужденных механизм защиты, относительно ко-

торого сомнительно говорить о его адаптивности. 

Заключение 
Использование психодиагностической методики LSI позволяет выявить структуру психо-

логических защит у впервые оказавшегося в местах лишения свободы лица, осужденного за 

преступления экстремистско-террористической направленности, и определить вероятность 

его участия в распространении идеологии терроризма. 

Если же возникает необходимость определить способность к радикализации среди осуж-

денных, длительное время находящихся в местах лишения свободы, то рекомендуется ис-

пользовать разработанную экспертную карту, показавшую хорошую эффективность в распо-

знавании способности к распространению идеологии терроризма. Осужденные за экстре-

мизм и терроризм, классифицированные экспертами как лица с низкой вероятностью ради-

кализации других осужденных в местах лишения свободы (группа А), характеризуются как 

безучастные, замкнутые, молчаливые, недоверчивые, эгоистичные, неуверенные, незамет-

ные, пассивные, подавленные, покорные, примитивные, глуповатые. Эта группа представля-

ет собой осужденных, переживающих пенитенциарный стресс, неспособных к активной дея-

тельности и идеологическому воздействию на других осужденных еще и в связи с интеллек-

туальной недостаточностью. По результатам исследования они представляют 51% нашей 

выборки. 

Группа В, с высокой вероятностью радикализации других осужденных в местах лишения 

свободы, имеет противоположные характерологические особенности: это авторитетные сре-

ди осужденных, влиятельные, властные, волевые, деятельные, дисциплинированные, комму-

никативные, напористые, напряженные, опасные, опытные, уверенные, осторожные, уравно-

вешенные, умные, решительные, сильные, смелые, упрямые, фанатичные, целенаправлен-

ные, хитрые и расчетливые индивиды, мало поддающиеся коррекционному воздействию. 

Доминирование таких защит, как проекция, компенсация, реактивное образование, явля-

ются прогностическим критерием оценки склонности к распространению идеологии экстре-

мизма в местах лишения свободы. 

Оценка сотрудниками воспитательной, оперативной и психологической служб потенциала 

распространителей идеологии экстремизма и терроризма в местах лишения свободы в значи-

тельной мере соответствует выявленным психологическим защитам. Потенциал распростра-

нителей идеологии насилия ориентировочно составляет около 30% лиц, осужденных за экс-

тремистско-террористические преступления. 

В дальнейших исследованиях предполагается выявление личностных особенностей осуж-

денных, склонных к радикализации в местах лишения свободы. 
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