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ТЕРРОРИСТТИН ИНСАНДЫГЫН СОЦИАЛДЫК-ФИЛОСОФИЯЛЫК ТАЛДОО 

 

СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ ЛИЧНОСТИ ТЕРРОРИСТА 

 

         SOCIAL AND PHILOSOPHICAL ANALYSIS OF THE PERSONALITY OF A 

TERRORIST 

 

Кыскача мүнөздөмө: Азыркы коомчулук үчүн терроризм актуалдуу кӛйгӛй болуп 

саналат. Террордук топторго биринчилерден болуп жаш муун тартылат. Дал ушул фактор 

бул теманын негизги суроосу болуп саналат. Зордук-зомбулукту жана мыйзамсыз 

идеологияларды орнотуучу терроризмдин табияты коркунучтуу экени чагылдырылган. 

Арсеналында түрдүү ыкмалар жана манипуляциялар бар терроризм жаштарды ӛз уюмдарына 

тартууда. Ошондуктан, бул эмгек террористтин инсандыгын социалдык-психологиялык 

ӛзгӛчӛлүктӛрүн жана негизги детерминанттарын кароого аракет кылат. 

Бул макала менен таанышуу окурманга террористтик кылмышкердин инсандыгы 

жӛнүндӛ түшүнүк түзүүгӛ жардам берет жана натыйжада аны күнүмдүк жашоодо таанып 

билуу жана колдону, мүмкүн болгон теракттын алдын алууга жардам берет. 

Аннотация: Современной актуальной проблемой общественности является 

терроризм. Первыми, кто подвержен вербовке в террористические группы, становится 

молодое поколение. Именно этот фактор является основополагающим в вопросе об 

актуальности данной темы. Терроризм, представляя собой насилие и устанавливая 

противоправные идеологии, носит устрашающий характер. Имея в своем арсенале разные 

техники и манипуляции, терроризм вовлекает молодежь в свои организации. В данной 

работе сделана попытка рассмотрения социально-психологической характеристики личности 

террориста, основных детерминант. 

Прочтение этой статьи поможет читателю выстроить представление о личности 

террористического преступника, и как следствие распознать его в случае столкновения в 

повседневной жизни и внести вклад в предотвращение возможного теракта. 

Abstract: A modern pressing problem for the public is terrorism. The first to be recruited by 

terrorist groups are the younger generation. It is this factor that is fundamental in the question of the 
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relevance of this topic. Terrorism, representing violence and establishing illegal ideologies, is 

frightening in nature. Having various techniques and manipulations in its arsenal, terrorism attracts 

young people into its organizations. Therefore, this work makes an attempt to consider the socio- 

psychological characteristics of the terrorist‘s personality and the main determinants. 

Reading this article will help the reader build an idea of the personality of a terrorist 

criminal, and as a result, recognize him in the event of a collision in everyday life and contribute to 

the prevention of a possible terrorist attack. 
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Широкое распространение понятия «терроризм» и укоренение его в сознании людей 

приходится на начало XXI века, после совершения террористического акта в США 11 

сентября 2001 года. Единого определения пока еще нет, несмотря на углубленное 

изучение[1; 2; 3; 6]. Но для точного понимания данного феномена, можно ссылаться на Закон 

Кыргызской Республики от 4 июля 2022 года №5 «О противодействии терроризму»: 

«терроризм – идеология насилия и практика воздействия на принятие решения 

государственными органами, органами местного самоуправления или международными 

организациями, связанная с устрашением населения и (или) иными формами 

противоправных  насильственных  действий»  [5].  Там  же  можно  выделить  понятие 

«террорист» как физическое лицо, совершающее акт терроризма или принимающее участие 

в совершении преступления террористического характера в любой форме [5]. 

Исходя из вышесказанного, если есть террорист и он входит в террористическую 

группу, то открытым остается вопрос о формировании такой личности, его мотивах, 

поведении, мировоззрении. 

В данное время молодежь является самым уязвимым объектом. В современном мире 

существует много факторов, вовлекающих молодежь в организации. Например, безработица, 

социальное неравенство. Поэтому мы будем исследовать социально-психологические 

аспекты личности террориста и детерминанты вовлечения молодежи в терроризм, изучение 

которых поможет распознать человека, находящегося в террористической организации. 

Но для начала вспомним, что не так давно миру стала известна история мавританца по 

имени Мохаммед Ульд Салахи. Вскоре после терактов 11 сентября он был задержан 

властями США и в дальнейшем заключѐн в тюрьму Гуантанамо без предъявления 

обвинений. На протяжении 14 лет Мохаммед подвергался «специальным методам допроса» с 

одной единственной целью – признание участия в теракте 11 сентября. У властей США не 

было ни одного доказательства в виновности и причастности Мохаммеда Ульда Салахи к 

страшному теракту, лишь необоснованные подозрения. Но это не послужило препятствием к 

задержанию и лишению свободы Салахи, которому удалось доказать свою непричастность к 

преступлению и покинуть стены лагеря Гуантанамо 17 октября 2016 года, спустя 14 лет. По 

его истории был снят фильм «Мавританец». 

Основанием для подозрения в участии мавританца в террористической организации 



послужило его посещение мечети, в которую был вхож Ахмед Рессам (алжирский член Аль- 

Каиды), а также родственная связь с Абу Хафсом (террорист). Как можно заметить, 

основания для подозрения носят достаточно зыбкий и наивный характер, из логики которого 

можно ошибочно полагать, что каждый мусульманин является подозреваемым в терроризме. 

Проблема характеристики личности террориста состоит в том, что нет ещѐ 

развѐрнутого анализа этого понятия. Сведения в научной литературе носят разрозненный 

характер, которые, тем не менее, могут внести ясность в понимание личности террориста. 

Так, одним из важных социальных и психологических факторов влияния на развитие 

личности террориста являются семья и период детства. Жестокое обращение родителей с 

ребѐнком, его социальная изоляция, дефицит положительных отношений могут привести к 

формированию агрессивно-озлобленной личности с антисоциальными наклонностями. По 

утверждению П.Олсона, при определѐнных условиях личности такого типа могут стать 

последователями террористической организации [4]. 

Итальянский исследователь Ф. Бруно перечисляет одиннадцать психологических 

черт, присущих террористам [1]: 

- двойственное отношение к власти; 

- искажѐнное понимание действительности; 

- приверженность стандартным поведенческим образцам; 

- эмоциональная отрешѐнность от последствий своих действий; 

- неопределѐнность сексуальных ролей; 

- суеверие, вера в волшебство; 

- стереотипное мышление; 

- эгоразрушительные действия; 

- ограниченность источников информации; 

- восприятие оружия как фетиша; 

- приверженность сильным субкультурным нормам. 

В исследовании П.Олсона также предполагается, что террористами становятся 

выходцы из групп риска, которые с детства испытывали комплексы самооценки [4]. Для 

террориста характерна стойкая неустойчивая, неадекватная самооценка. Именно 

нестабильность самооценки становится важнейшим фактором экстремального поведения. И 

здесь расплывается граница между завышенной самооценкой и заниженной. Так как она 

даѐт возможность прочувствовать себя сверхчеловеком, который решает судьбу других 

людей или, наоборот, террористу надо подтверждать самооценку за счѐт других. 

Анализируя литературу, можно сделать вывод, что личности террориста присуще 

негативное мироощущение, они считают, что их идеальное представление о себе не 

соответствует реальности, те есть «я хороший, мир плохой». 

Д.С. Безносов подчеркивает, что общие черты террористов во многом сходны с теми, 

которые отличают приверженцев религиозных культов, а также преступников [2]. Например, 

сильная потребность быть включѐнным в группу людей связана с проблемами 

самоидентичности. Религиозная «вуаль» за борьбу, месть и даже возмездие определили 

специфическую связь в террористических группах, которая отражала общечеловеческую 

потребность слиться с чем-то большим и наполненным смыслообразованием. 

Выделяют шесть базовых качеств, характерных для террористов, такие как: 

1) преданность своему делу (террору) и своей организации; 

2) готовность к самопожертвованию; 

3) выдержанность, дисциплинированность; 



4) конспиративность; 

5) повиновение; 

6) коллективизм – способность поддерживать хорошие отношения со всеми членами 

своей группы. 

В работе В.А. Соснина и Т.А. Нестика [3] подчеркивается, что террорист стремится 

показать себя независимым, хотя реально он зависим и склонен к подчинению, при том, что 

внутренне он сопротивляется подчинению. Поэтому он часто озлоблен, обидчив, может 

проявлять негативизм, эгоцентричность, рациональность и расчетливость. Трудно 

адаптируясь к окружающей обстановке, обесценивая культурно-нравственные ценности 

общества и будучи уверенными в собственном превосходстве над другими, они желают 

получить признание и славу. Но они понимают, что физической агрессией не добиться 

желаемого результата, поэтому в отношениях с другими людьми террорист дипломатичен – 

он может быть настойчив или уступчив в меру своей выгоды. У него сильная мотивация – 

довлеть над другими, вызывать восхищение и одновременно подавлять, он стремится к 

лидерству авторитарного типа. По складу нервной системы он характеризуется как 

подвижный, сильный тип. 

Такой человек периодически притворяется лучшим, чем он есть на самом деле, берет 

на себя функции и обязанности, которые не свойственны ему и стремится выделиться. 

Невозможно обойти стороной и вопрос о мировоззрении террориста. Им характерны 

следующие мировоззренческие составляющие и предпосылки: 

- смещение чувства времени – прошлое включено в актуальное настоящее; 

- стирание границ между реальностью и фантазией; 

- некоторая наивность в сочетании с размытостью моральных ограничений; 

- смешанность границ добра и зла, в отдельных случаях наличие апокалиптических 

переживаний и фантазий в сочетании с идеями мессианства; 

- садомазохистическая позиция – жалость к себе и своим соплеменникам в сочетании 

с ненавистью к реальному или мифологическому противнику и готовностью к 

самопожертвованию; 

- идентификация с агрессором, то есть наличие идей типа: «если я сам буду 

агрессором, то не стану объектом агрессии»; 

- ограниченная способность понимать и принимать доводы тех, кто мыслит иначе; 

- определѐнная утрата рациональности, особенно в сфере представлений о доступных 

и недоступных целях и идеалах; при этом, если цель недоступна, целью может стать 

тотальная ориентация на разрушение всего, что препятствует достижению цели, даже если 

это никак не приблизит реализацию последней. 

Психологи описывают некоторые особенности так называемого «экстерьера» 

террористов: оказывается, они имеют, как правило, крупные и часто грубые черты лица, 

нуждаются в дополнительной мужской атрибутике. 

Что касается детерминантов терроризма для нашей страны, то можно выделить 

основные две: 

- безработица; в нашей стране безработица имеет высокий рост, опять же это касается 

молодых людей, которые чувствуют себя аутсайдерами в обществе. Пройдя социальную 

дезадаптацию, они недовольны социальным статусом, материальным положением и у 

большинства из них неустойчивая стрессоустойчивость, эмоционально возбуждѐнные. Все 

это может привести к вовлечению в радикальные группы. Через подпитку и закрепления у 

них формируется образ «избранности и сверхценности»; 

- социальные сети как один из новых форматов коммуникаций, которые постоянно 

меняются, и родители и окружающие не всегда могут понять или уловить манипуляции от 



социальных контактов молодого человека. Тем более, если ситуация в окружающей среде 

становится для молодого человека неблагополучной (они сами так думают), то они хотят 

стать значимыми (посредством лайков, сердечек и т.д.). И многие террористические 

организации начинают вовлекать молодых людей в свои сети, и таким образом поэтапно 

формируется идеология. 

Приходим к выводу, что современные террористы – это молодые люди, эмоционально 

неустойчивые, у которых преобладает юношеский максимализм, высока мотивация 

самоутверждения, очень внушаемые, легко поддающиеся психологическим воздействиям, 

выходцы из маргинальной части населения и недовольные социальным и материальным 

положением. 

В осмыслении личности террориста надо понимать вектор направленности, который 

связан с двумя ключевыми понятиями, такими как идеология и насилие. Философия 

террориста направлена не на конкретного человека, а на существование в целом. Поэтому 

необходимо осмыслить происходящие изменения через призму конструктивной 

коммуникации и через смысловой контекст, для того чтобы принять конкретные меры для 

профилактики становления террориста. 
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