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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕРРОРИЗМА 
The article dwells upon the problem of terrorism and ways of its elimination. Special attention is 

paid to terrorism as a great phenomenon giving threat to the state, undermining the system of state 
power and management. The article reveals some psychological problems of terrorism (psychology of 
terrorists, psychology of hostages, psychology of negotiations with terrorists, psychology of relations of 
hostages and terrorists). 

Введение. Изучение проблемы терроризма 
и борьбы с ним обусловливается тенденцией 
развития политической и социально-эконо-
мической ситуации, которая дает основание 
полагать, что мы входим в полосу роста прояв-
лений терроризма. Наше общество еще недавно 
обладало определенным иммунитетом к терро-
ризму, однако, являясь по сути своей сложным 
социально-политическим явлением, аккумули-
рует социальные противоречия, зачастую дос-
тигающие уровня конфликта. 

Основная часть. В настоящее время терро-
ризм – это широкомасштабное явление, пред-
ставляющее угрозу жизненно важным интересам 
личности, общества и государства. Это объясня-
ется тем, что, во-первых, терроризм подрывает 
систему государственной власти и управления, 
снижая эффективность управления обществом, 
регулирования социально-политических процес-
сов; во-вторых, ослабляет государственные и 
общественные структуры, усиливает влияние в 
обществе оппозиционных и антиконституцион-
ных образований; в-третьих, активизирует нега-
тивное морально-психологическое воздействие 
на население, вызывает хаос, беспорядки, ожес-
точенность людей по отношению друг к другу; 
в-четвертых, терроризм приобретает междуна-
родный характер и представляет опасность для 
мирового сообщества. 

Тем самым, говоря о терроризме, нельзя не 
отметить то, что террористы для достижения 
своих деструктивных целей используют  раз-
личные способы. Самым бесчеловечным из та-
ких способов является захват заложников.  

Современные террористические акции, свя-
занные с захватом заложников, отличаются 
беспрецедентной жестокостью и изощренно-
стью способов исполнения. Все чаще человече-
ские жизни становятся предметом торга для 
террористов. Поэтому при использовании тер-
рористами захвата заложников в качестве сред-
ства шантажа государственных органов власти 
встает вопрос эффективного противодействия 
данному опасному явлению, который приобре-
тает особенную актуальность и переходит из 
области научно-теоретических исследований в 
практическую плоскость.  

В этой связи при изучении психологических 
проблем терроризма мы сталкиваемся с че-
тырьмя вопросами: 

1. Психология террористов. 
2. Психология взаимодействия террористов 

и заложников. 
3. Психология заложников – основных 

жертв действий террористов. 
4. Психология ведения переговоров с тер-

рористами.  
Для личности террориста характерно то, что 

весь мир замыкается на своей группе, своей ор-
ганизации, на целях своей деятельности. Поэто-
му организация накладывает жесткие требова-
ния на индивидуальность человека, ограничивая 
свободу его выбора. Личность террориста отли-
чает психологическая ущербность, дефицит чего-
либо в жизни, корни которого прослеживаются с 
самого детства. Такая ущербность приводит к 
потребности гиперкомпенсации в первую оче-
редь за счет других людей. В психике террори-
ста эмоции занимают больше места, чем рацио-
нальное мышление. Об искаженной логике тер-
рористов свидетельствует такой интересный 
факт. Они практически не могут работать в ре-
жиме диалога. Известно, что повсеместно почти 
любое предложение пойти на компромисс вы-
зывает у террористов неадекватную, искажен-
ную реакцию.  

Террористы – особый тип людей, у которых 
рациональные компоненты в поведении и харак-
тере почти отсутствуют, а эмоциональные ком-
поненты преобладают до такой степени, что ста-
новятся аффективными. В этом отношении пси-
хика террористов приближается к психике чело-
века толпы. Низкий уровень культуры и иска-
женные представления об окружающем мире, о 
том, что только насилие и угрозы являются наи-
более эффективными способами преобразования 
мира, делают личность террориста особым со-
циокультурным феноменом. Примеры подобного 
проявления личности мы наблюдали у террори-
стов М. Бараева, захвативших заложников в 
культурном центре на Дубровке в Москве. 

По степени выраженности эмоций различа-
ются два типа террористов. Первый тип харак-
теризуется предельным хладнокровием. Отсут-
ствие очень сильных эмоций, подчеркнутое 
хладнокровие считается качеством, повышаю-
щим эффективность террористической дея-
тельности и снижающим степень риска для 
террориста. Второму типу террористов свойст-
венна глубокая эмоциональная жизнь. Повы-
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шенный темперамент ведет к гиперактивности 
и сверхэмоциональности. Как правило, при вы-
полнении террористического акта такой чело-
век собран и сдержан, но в обыденной жизни 
он не способен сдерживать свои эмоции, поры-
вы, аффекты, агрессию. 

Взаимоотношения террористов с заложни-
ками необходимо рассматривать как сложное 
социально-психологическое явление. Так, весь 
мир был свидетелем драматических событий, 
произошедших в октябре 2002 г. в Москве. Тер-
рористическая группа под командой М. Бараева 
захватила более 700 заложников в театральном 
центре на Дубровке. Террористы требовали пре-
кращения военных действий в Чечне и проведе-
ния переговоров с лидерами боевиков. На при-
мере данной чрезвычайной ситуации разберем 
особенности взаимоотношений террористов с 
заложниками и психологию людей, волею жиз-
ненной ситуации ставших заложниками. 

Взаимодействие террористов с заложника-
ми можно разложить на несколько этапов. Ка-
ждый этап отличается своей социально-
психологической спецификой. 

Первый этап – захват заложников, характери-
зующийся молниеносными действиями террори-
стов и полной неожиданностью для заложников. 
Заявление террористов о том, что присутствую-
щие в театре захвачены в заложники. 

Второй этап – подчинение террористами воли 
заложников путем запугивания. Агрессивные 
действия террористов, выстрелы, запах пороха, 
угрозы предназначены для того, чтобы мгновен-
но сломить волю заложников, отнять надежду на 
скорое спасение. Организация охраны заложни-
ков, постоянного наблюдения за поведением.  

Третий этап – недопущение открытой пани-
ки среди заложников. Средством этого может 
быть избиение или даже расстрел паникера. 
Внутренняя психологическая паника закрады-
вается в душу заложника. 

Четвертый этап – введение жестких норм 
поведения заложников, диктат того, что можно, 
а что нельзя делать. 

Пятый этап – оповещение внешнего мира о 
захвате заложников. В театральном центре на 
Дубровке террористы разрешили заложникам 
поговорить по телефону со своими родственни-
ками и знакомыми. Затем мобильные телефоны 
были у заложников отобраны. 

Шестой этап – сортировка заложников с це-
лью разрушить установившиеся межличност-
ные связи. Террористы отделили мужчин от 
женщин, детей от взрослых, россиян от ино-
странцев. 

Седьмой этап – организация террористами 
жизни заложников, обеспечение питания, сна и пр. 

Восьмой этап – адаптация заложников к 
экстремальной ситуации, наступление устало-
сти, притупление чувств. 

Девятый этап – возникновение у заложни-
ков состояния депрессии, возможны эмоцио-
нальные срывы как со стороны заложников, так 
и со стороны террористов. 

Десятый этап – освобождение заложников и 
уничтожение террористов.  

После освобождения у заложников возни-
кает посттравматический синдром. У каждого 
освобожденного заложника этот синдром 
проходит по-своему. Анализ ситуации в теат-
ральном центре на Дубровке показывает, что 
легче переносит ситуацию заложничества тот 
человек, который постоянно чем-то занят. 
Важная задача заложников – это постоянное 
сохранение познавательной активности, 
стремления к познанию. Пример журналистки 
Ольги Черняк является показательным. Она 
внимательно отслеживала действия террори-
стов, анализировала ситуацию, запоминала, 
кто пришел, кто что сказал, кто как был одет. 
Она постоянно общалась с окружающими 
людьми, оказывала им психологическую по-
мощь. В результате после освобождения Оль-
га одной из первых пришла в себя, вышла из 
состояния стресса. 

Люди, ставшие заложниками, испытывают 
серьезную трансформацию психики. Во-пер-
вых, практически у всех возникает ощущение 
нереальности ситуации. Они не могут до конца 
повер ить, что  о казались в таком безвыходном 
положении, не имеют возможности сами рас-
поряжаться своей судьбой, действиями, пове-
дением, что они фактически стали рабами жес-
токих, агрессивных людей. Во-вторых, у за-
ложника возникает протест против заточения, 
проявляющийся в открытой или скрытой фор-
ме. Часто не выдержав стресса, люди пытаются 
бежать, даже если это бессмысленно, так как 
побег одного или нескольких заложников мо-
жет вызвать агрессивные действия со стороны 
террористов в отношении оставшихся. Взбун-
товавшийся заложник может броситься на тер-
рориста, попытаться вырвать у него оружие. 
Подобные действия, как правило, не бывают 
успешными, так как одиночное оказание сопро-
тивления террористам неэффективно. Результа-
тивны только организованные, хорошо сплани-
рованные действия спецслужб и правоохрани-
тельных органов. 

Заключение. Актуальность проблемы тер-
роризма в современном мире будет возрастать. 
Проблема терроризма хоть и имела место в ми-
ровой истории раньше, однако на современном 
этапе она начинает приобретать новое глобаль-
ное значение. Корни терроризма заложены не 
только в экономических, но и в исторических и 
этнокультурных проблемах. Поэтому для пси-
хологов изучение источников терроризма и 
способов его предотвращения становится осо-
бенно важным.  
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