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В ТЕРРОРИСТИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Аннотация: нам представилось возможным в настоящей публикации 

остановиться на изучении психологических особенностей поведения и состоя-

ния личности, вовлеченной в террористическую деятельность. Известно, что 

террористическая деятельность является особо опасной антисоциальной, 

преступной. Организация профилактики и противодействия терроризму мо-

гут быть основаны на понимании социально-психологических механизмов пове-

дения личности террориста. Не менее важно, на наш взгляд, для успешного 

противодействия террористической деятельности обладание достаточно 

сформированной профессиональной компетентностью в области психологиче-

ской диагностики личности террориста у представителей правоохранитель-

ных органов, вовлеченных в систему этого противодействия. 
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ческая организация, психологический портрет террориста, социально-

психологическая система. 

В современном мире проблема терроризма, по-прежнему, остается акту-

альной, представляя существенную угрозу обществу в своем стремительном 

развитии. Террористические акты порождают дестабилизацию, вражду и страх 

в социуме. В этой связи нам представилось возможным рассмотреть психоло-

гические особенности поведения и состояния личности, вовлеченной в терро-

ристическую деятельность. 

В Федеральном Законе от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терро-

ризму» [1] террористическая деятельность определяется как система взаимо-

связанных действий, направленных на достижение целей террористической ор-

ганизации, включающая: организацию и планирование террористической дея-

тельности, вербовку террористов, а также пропаганду идей терроризма. 

В деятельность террористического характера вовлечены разные категории 

граждан. Целью террористических актов, как нами упоминалось, является деста-

билизация социума, организация политической и экономической нестабильности, 

разрушение существующего порядка, основанного на соблюдении законодатель-

ной базы, консолидация социальных масс в индукции панических настроений и 

создание других индивидуально-личностных и глобальных трудностей. 

Юридической науке и практике известно: вне зависимости от того, к како-

му типу террориста относятся преступники, их в психологическом отношении, 

характеризуют общие признаки. К перечню таких признаков можно отнести: 

психоэмоциональный и социальный инфантилизм, эмоциональную холодность, 

неустойчивость самооценки. Перечисленные характеристики, в свою очередь, 

требуют восполнения дефицита внимания, эмпатии со стороны окружающих, 

эмоциональной поддержки, «психологического поглаживания». Как правило, 

психологическая «ненасытность» в восполнении перечисленного дефицита у 

террориста возрастает в прогрессии. Это обусловлено нежеланием преступника 
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такого типа самосовершенствоваться, с одной стороны, и его индивидуальной 

допустимостью, и предпочтением в получении желаемого антисоциальным 

способом, с другой стороны. 

Вступая в террористическую организацию личность значительно деиндиви-

дуализируется, во многом утрачивая собственные ценности, отдавая приоритет 

принципам группового конформизма. Террористы, чаще всего, действуют на бла-

го общей цели террористической организации, выявляя направленность самопо-

жертвования, реализуя противоправные мотивы террористической группы. В этом 

ключе у них утрачиваются связи с близкими и родными в приоритет слияния с 

террористической средой, что в значительной степени изменяет их характер стиля 

жизни, привычки и поведение – ценностно-мотивационная сфера. 

В своем многообразии психологические портреты личностей террористов 

типологизируются по социальным, этническим, психическим, гендерным, воз-

растным, интеллектуальным, культурным показателям, внешнему виду и др. 

Они могут отличаться по уровню образования и фактическому запасу знаний, 

психологической и социальной гибкости и способности к адаптации. Например, 

у организаторов террористической деятельности можно наблюдать достаточно 

высокий уровень интеллекта, подтвержденный соответствующим образовани-

ем. А у исполнителей уровень интеллекта, как правило, значительно ниже. 

К особенностям поведения личности, вовлеченной в террористическую 

среду, также относят: демонстративность; агрессивность. Мы согласны с мне-

нием М.М. Решетникова о том, что террористам присущи лживость, безответ-

ственность, безрассудность, склонность к асоциальному поведению [2] – пере-

численные качества так же могут характеризовать психопатов истероидно-

демонстративного или аффективно-возбудимого круга либо лиц, страдающих 

психопатоподобным поведением. 

Члены террористических организаций мужского пола нередко выявляют 

признаки нарциссизма, проявляющиеся в чрезмерной самовлюбленности, прини-

жении других людей и недовольстве результатами собственной деятельности. 
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Террористам свойственна постоянная готовность к психологической защи-

те, проявляющаяся в самопожертвовании в интересах террористической груп-

пы, безразличие к окружающим, обезличивание жертв их преступлений, отсут-

ствие переживания за эмоциональное состояние объектов их преступной дея-

тельности при проявлении к ним эмоциональной холодности и жестокости. 

Также обращают на себя внимание следующие индивидуально-личностные 

качества членов террористических групп: злопамятность, агрессивность, чрезмер-

ная импульсивность, чёрствость, ранимость, обидчивость. Террористам-смерникам 

нередко свойственно публично демонстрировать восхищение приближением смер-

ти в форме удовлетворенности предвосхищением реализации теракта. 

Социально-психологическая система межличностных отношений в терро-

ристической группе отличается плотными, близкими интерсубъектными кон-

тактами. Таким образом, в индивидуальной личностно-ценностной иерархиче-

ской системе террориста террористическая группа занимает приоритетное ре-

ферентное место, воспринимаемое им как место «семьи». Исходя из сказанного, 

террорист идентифицирует себя как члена «семьи»-террористической группы. 

В социальной психологии подобный процесс «мы»-идентификации в социаль-

ной группе предполагает жесткое разделение на «своих» и «чужих». Террори-

стическая группа, в этом отношении, не является исключением. Основываясь 

на озвученном мнении, с точки зрения террориста, все, кто не является членом 

террористической организации, принадлежность к которой он демонстрирует, и 

чье мнение не совпадает с идеями этой организации, субъективно воспринима-

ются им как «враги». В этой связи член террористической группы настроен 

враждебно и негативно к «врагам», стремится демонстрировать им своё пре-

восходство и чувствовать власть над ними – доминировать в физическом и пси-

хическом отношении. 

Криминологические статистические данные свидетельствуют о наиболее 

частом вовлечении в террористические группы лиц в возрасте от 18 до 35 лет. 

Чаще всего лица этой возрастной группы сепарируются и автономизируются от 
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базовых референтных групп: семья, школа, иные институты социализации. 

Именно в этот период у личности возникает потребность в формировании ду-

альных отношений, профориентации, самоактуализации и социальном призна-

нии и одобрении. Однако, в силу личностной, правовой и социальной деформа-

ции, перечисленные потребности могут быть реализованы не в полной мере, 

что проявляется в неустойчивости самооценки, диссонансе в уровне притяза-

ний, формировании комплекса неполноценности, ситуативном нарушении эмо-

ционального фона и волевых процессов, что представляет собой довольно рас-

пространенное явление в этой возрастной группе. 

В этом случае личность молодого человека испытывает особую потреб-

ность во внимании, психологической поддержке, психологическом «поглажи-

вании», социальном одобрении и принятии. Отсутствие насыщения перечис-

ленным, как правило, вызывает неуверенность, страх, агрессию (в том числе и 

аутоагрессию), субдепрессивные состояния, протрагированный стресс. В свою 

очередь, указанные эмоциональные состояния, обостряют ситуативные: подав-

ляемость, внушаемость, ведомость. Это облегчает индивидуальный выбор лич-

ностью преступного, антисоциального, в том числе, террористического пути 

самореализации в социуме. 

Таким образом, террористическая деятельность является особо опасной 

антисоциальной, преступной. Организация профилактики и противодействия 

терроризму могут быть основаны на понимании социально-психологических 

механизмов поведения личности террориста. Не менее важно, на наш взгляд, 

для успешного противодействия террористической деятельности обладание до-

статочно сформированной профессиональной компетентностью в области пси-

хологической диагностики личности террориста у представителей правоохра-

нительных органов, вовлеченных в систему этого противодействия. 
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