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8.1. Групповой характер террористической деятельности 

 

Террористическая деятельность почти всегда носит групповой характер, 

так как основой для объединения экстремистских групп является чувство 

социальной несправедливости. В. С. Агеев говорит, что социальная 

несправедливость – это такой вид неправедности, который взаимосвязан с 

групповой принадлежностью человека, то есть это всегда неправедность во 

взаимоотношениях между социальными группами. Таким образом, это не 

межличностная проблема, а межгрупповая (Агеев В. С., 1990). 

Изучая предпосылки возникновения и формирования террористических 

групп, К. Маркоулли выделяет три этапа (или, как он их называет, «кризиса»), 

через которые проходит террористический акт, во время принятия решения о 

его осуществлении. 

Первый этап – «кризис секретности». Группа обычных людей или один 

человек скрыто выражают недовольство существующей системой, относятся 

к ней неодобрительно, но принимают ее нормы, правила и следуют им. 

Главным выражением активности в этот период кризиса служит скрытый 

поиск единомышленников и интеграция их в законспирированное сообщество. 

Второй этап – «кризис столкновения идеологий» – несогласие идеологии 

общности и существующей вокруг системы выражается в открытой форме 

полемики и протеста. Данный этап длится до тех пор, пока подобная общность 

не придет к кардинальному поведенческому паттерну для демонстрации всем 

своей позиции. Подобный поведенческий паттерн общность, как правило, 

отыскивает у других террористических групп и дальше функционирует по 

принципу «Если это дозволено террористам, то можно и нам». 



В связи с этим террористическая группа переходит на третий этап – 

«кризис завершенности». Открытое противостояние существующей системе 

перерастает в агрессивные действия. Общность или человек переступают все 

моральные и правовые нормы, которые до этого сдерживали открытое 

проявление агрессии. Насилие становится неотъемлемой частью их 

существования и декларируется как единственный эффективный инструмент 

противостояния системе (McCauley C., 2001). 

Ученые, которые занимаются проблемой изучения террористических 

групп, сходятся во мнении, что нет и не может быть двух одинаковых 

экстремистских организаций. Террористические объединения эсеровских 

боевиков под командованием Б. Савинкова и российские террористы в 

настоящем, собиравшиеся захватить заложников в Японии и предложить 

освобождение лидера секты «Аумсинреке», – кардинально отличающиеся 

группы. Структурный подраздел более общей боевой организации и 

независимая общность сектантов не имеют между собой практически ничего 

сходного. 

Очень сложно сопоставлять между собой террористические 

организации, только планирующие преступление и уже реализовавшие 

террористический акт. Очень часто образцом, по которому изучаются 

основные характеристики, выступают террористические группы, 

совершившие теракт, но не учитываются особенности групп, которые еще его 

не совершили, но, вероятно, являются не менее опасными. 

Характеризуя особенности террористических организаций, которые 

добились успеха в своих планах, Л. Гозман пишет: «Эти группы замкнуты, и 

вхождение в них означает признание права других людей на тотальный 

контроль за своей жизнью, в том числе за личной, включая интимные 

отношения. Для обычного человека такой тотальный контроль был бы 

жертвой, на которую невозможно пойти, но для аутсайдера, для человека, 

который нигде не чувствовал себя своим, которого никто нигде никогда не 

принимал, все это оказывается скорее плюсом, чем минусом. Участие в 



террористических группах позволяет компенсировать многие их неудачи. У 

них появляется смысл жизни. Цель – освобождение Родины или торжество 

своей религии или идеологии. К ним приковано внимание всего мира, у них 

уже не возникает сомнений в собственной значимости. Скука и рутина 

повседневности заменяется балансированием на грани жизни и смерти. 

Появляется чувство избранности, причастности к судьбе» (Гозман Л. Я., 

Шестопал Е. Б., 1996.). 

Есть еще одна особенность функционирования террористических 

организаций – культ погибших соратников, выражающийся в том, что каждый 

член группы почитает своих сложивших головы за правое дело товарищей. У 

членов группы возникает ощущение цельной общности. Но это характерно не 

для всех террористических групп. И все-таки в итоге у членов организации 

возникает ощущение общности, и каждый член этой общности знает, что если 

он погибнет, то к его имени будет такое же почтительное отношение. Однако 

такие культы существуют далеко не во всех террористических организациях, 

некоторые просто не могут себе позволить никаких культов (Ольшанский Д. 

В., 2002). 

Исследователи террористических групп отмечают, что все эти причины 

недостаточны для привлечения психически здорового, психологически 

гармоничного, успешного в своей профессии человека, и тем более они не 

могут привести его к отказу от усвоенных в детстве принципов уважения 

жизни человека. Для дезадаптированной, дисгармоничной личности с 

выраженным внутриличностным конфликтом террористическая группировка 

может оказаться спасительным вариантом. 

Психологические особенности личности отдельных членов 

террористических групп также оказывают влияние на деятельность всей 

организации. Так, в социальной психологии широко известен феномен «сдвига 

риска», когда групповое решение всегда более рискованно, чем сумма 

решений индивидуальных. Организация утверждает более и более 

рискованные планы, стремится ко все более и более дерзким задачам. Целью 



террористов устанавливаются все более высокопоставленные лица и 

планируются более широкомасштабные террористические атаки, и, в конце 

концов, общность прекращает свое существование, столкнувшись с 

профессионально организованным сопротивлением со стороны 

правоохранительных органов государства (Савинков Б., 1990). 

Террористическая организация как особенного рода группа относится к 

«промежуточной группе» потому, что занимает переходную позицию на 

шкале, заданной двумя полюсами. «На одной крайней точке мы видим высоко 

организованный, сплоченный, функционирующий коллектив лиц как членов 

социальной группы. На противоположной крайней точке мы имеем сборище 

лиц, характеризующееся анонимностью, беспорядочным руководством, 

основывающим свои действия на эмоциях, и в некоторых случаях 

представляющее собой разрушительный элемент в рамках социальной 

системы, в которую оно входит... Те образования, которые не представляют 

собой ни совершенно сплоченные, интегрированные группы, ни 

беспорядочные, плохо функционирующие сборища или толпы, соответствуют 

понятию «промежуточная группа» (Яблонский Л., 1966). 

 

8.2. Специфические особенности террористических групп 

 

Учеными-исследователями в области психологии терроризма выделены 

следующие отличительные особенности террористических групп: 

• Во-первых, это смутное определение роли, которую выполняют члены 

организации. Кто они? Проблема определения функций всегда актуальны и 

щепетильны для террористов. С одной стороны, они могут относить себя к 

«борцам за свободу» или «священным мстителям». С другой стороны, они 

вполне понимают антиправовой и даже преступный характер своих замыслов 

и поступков. Определение ролей как «боевиков» и даже «террористов», 

«работников террора», по мнению Б. Савинкова, характерное для Боевой 

организации эсеров, служит скорее отступлением от правил. 



• Во-вторых, условная сплоченность такой общности. В итоге 

террористическая деятельность – преходящее занятие, так как 

террористическая организация формируется для реализации одной, реже – 

нескольких акций. Она не может существовать долгосрочно, и рискованность 

террористической деятельности еще более укорачивает сроки ее 

существования. 

Все перечисленные факторы не способствуют сплоченности членов 

организации, несмотря на заверения самих членов террористических групп в 

преданности своим соратникам. 

• В-третьих, изменчивость структуры. Структура организации, 

реализующей свои замыслы в экстремальных условиях, так или иначе 

подвержена изменениям. 

• В-четвертых, с изменчивостью состава связано непостоянство 

членов группы. Это делает невозможным появление устойчивых внутренних 

взаимоотношений между членами организации. Хотя в такой организации 

всегда есть стабильная структура должностных обязанностей. 

• В-пятых, всеми этими факторами обусловлена ограниченность 

планов в отношении состава организации. «Кадровый резерв» каждой 

террористической группировки предельно узок, и члены организации 

учитывают это. 

• В-шестых, небольшое соответствие норм поведения внутри 

организации. Объединяющими факторами членов террористической 

группировки чаще всего выступают достаточно жесткая согласованность 

должностных обязанностей (разделение функций во время подготовки и 

реализации террористического акта) и присутствие некоторой общей 

мотивации, являющейся смыслообразующей в террористической 

деятельности. Моральные нормы, правила коммуникации, собственного 

поведения и т. д. согласованы на самом низком уровне. 

• В-седьмых, относительно хаотичное управление. В такой 

организации, как правило, нет авторитарного руководителя или тем более 



официально назначенного лидера. Такие предводители, как Б. Савинков, в 

качестве лидеров террористических организаций встречаются нечасто. 

Обычно лидерами становятся средние, ничем непримечательные члены 

группы, которые не могут осуществлять систематического тотального 

контроля. 

Ученые, изучающие социально-психологическую структуру 

«промежуточных групп» условно выделяют три уровня в организации 

членства. 

В центре организации на первом уровне стоят психически наименее 

устойчивые члены организации – лидеры. Это те люди, которым шайка нужна 

больше всех. Это ядро – главная цементирующая сила таких групп. Именно 

они удерживают или даже сколачивают группу и заставляют ее действовать, 

постоянно планируют, замышляют и организовывают ее действия. Они служат 

если не стратегическим (это функция руководства всей организации), то 

тактическим центром деятельности промежуточной группы. 

На втором уровне промежуточной группы обычно фигурируют лица, 

заявляющие о своей принадлежности к группе, однако активно участвующие 

в ее деятельности только в соответствии со своими эмоциональными 

потребностями в данное время. 

На третьем уровне структуры группы находятся периферийные члены, 

участвующие в ее деятельности от случая к случаю и редко отождествляющие 

себя с группой. Как правило, это «вспомогательный персонал», «пособники» 

террористов. Они могут принимать участие в террористическом акте в 

основном в результате стечения обстоятельств, причем ни они сами, ни другие 

члены группы не считают их равноправными членами. Часто 

террористические группы используют таких людей «втемную», не делясь с 

ними всей имеющейся информацией и легко «сдавая» их властям в случае 

опасности для основной группы. 

Размеры террористической группы, как правило, определяются 

руководством всей организации, если группа является ее частью. В тех 



случаях, когда речь идет о самостоятельных террористических группах, 

размер зависит от задач конкретной организации и эмоциональных 

потребностей основных членов группы. 

Социально-психологические функции террористической группы, по 

сути, связаны с мотивацией членства в ней. Как правило, такая группа 

функционирует в качестве удобного средства для проявления различных 

индивидуальных потребностей и решения личностных проблем. Для вожаков 

такая группа выглядит как сверхмощная организация, через которую в своем 

воображении они подчиняют и контролируют жизни тысяч людей. Для членов 

группы, неспособных достичь чего-либо в более требовательных социальных 

организациях, возможность быстрого и внезапного насилия служит средством 

социального продвижения и завоевания репутации. Иногда группа может 

функционировать в качестве удобного временного средства ухода от скучных 

и жестких претензий, предъявляемых к ним трудным и требовательным 

обществом. Разумеется, это всего лишь некоторые психологические функции, 

не связанные с ее прямым целевым назначением – совершением 

террористического акта (Ольшанский Д. В., 2002). 

Таким образом, террористическая группа по своей социально- 

психологической природе относится к особому типу «промежуточных групп». 

Все взаимоотношения в ней подчинены основной целевой функции – 

подготовке и совершению террористического акта. Это порождает 

специфические особенности таких групп. 


