
ТЕМА: Психология личности в кризисных ситуациях. 

Психология терроризма 

 

(Материал, излагаемый в рамках занятия, носит закрытый 

характер) 

Террористические акты стали неотъемлемой частью совре-

менной жизни. Террор (лат. terror — страх, ужас) — направлен на 

«устрашение», «запугивание». Именно это обстоятельство и 

определяет террор как особую форму политического насилия.   

Террористический акт является средством, методом, использование 

которого ведет реальные или потенциальные жертвы к состоянию 

ужаса.   

Терроризм — это устрашение людей осуществляемым на-

силием. Насилие это осуществляется в самых разных формах: это 

физическое, политическое, социальное, экономическое, 

информационное и т. д. насилие.  Каждое из них имеет свою 

специфику и особенности.   

Терроризм представляет собой особую деструктивную 

разновидность человеческой деятельности.  Среди основных 

мотивов занятия террористической деятельностью выделяются:  

I) меркантильные мотивы;  

2) идеологические мотивы;  

3) мотивы преобразования, активного изменения мира;  

4) мотив власти над людьми;  

5) мотивы интереса и привлекательности терроризма как 

особой деятельности;  

6) «товарищеская» мотивация;  

7) мотив самореализации. 

  Виды Терактов.  

Взрывы 

Террористы, как правило, устанавливают взрывные уст-

ройства в жилых домах и общественных местах, на дорогах, в 

метро, на железнодорожном транспорте, в самолетах, при-

паркованных автомобилях. В настоящее время могут исполь-

зоваться как промышленные, так и самодельные взрывные 

устройства, замаскированные под любые предметы. Меры   

безопасности   описаны в специальных памятках, которые хорошо 

известны населению. 

 



 

Памятка безопасного поведения при угрозе теракта 

 

1.  Будьте предельно внимательны и доброжелательны к 

окружающим вас людям. 

2.  Ни при каких условиях не допускайте паники. 

3. Если есть возможность, отправьтесь с детьми и престарелыми 

родственниками на несколько дней на дачу, в деревню, к 

родственникам за город. 

4.  Обезопасьте свое жилище: 

•  уберите пожароопасные предметы, взрывчатые и химически 

опасные вещества из жилища; 

•  закройте на замки и другие запорные устройства окна, двери, 

чердаки, подвалы; 

•  организуйте охрану своего дома, особенно следите за 

появлением незнакомых и подозрительных лиц; 

•  подготовьте подвальные и другие заглубленные помещения 

под укрытия; 

•  всегда имейте в готовности аварийное освещение, запас воды и 

консервированных пищевых продуктов; 

•  уберите с окон горшки с цветами; 

•  закройте окна шторами — это защитит вас от повреждения 

осколками стекла, 

5.  Сложите в сумку необходимые документы, ценные вещи, 

деньги на случай экстренной эвакуации. 

6.  По   возможности   реже   пользуйтесь   общественным 

транспортом. 

7.  Отложите посещение общественных мест. 

8.  Примите меры к техническому укреплению чердаков и 

подвалов, произведите установку замков и домофонов.  

9.  Не сдавайте свое жилье и другие жилищно-бытовые и 

производственные помещения незнакомым лицам для крат-

ковременного проживания или в коммерческих и еще каких-то 

целях. 

10.  Будьте организованны и бдительны, готовы к действиям в 

чрезвычайных ситуациях, держите связь с органами правопорядка, 

гражданской защиты и жилищно-коммунальной службой. 

11.  Окажите психологическую поддержку старым, больным и 

детям. 



 

Действия при обнаружении взрывоопасного предмета: 

 

1.  Заметив взрывоопасный предмет (гранату, снаряд, бомбу и 

др.), не подходите близко к нему, позовите находящихся 

поблизости людей и попросите немедленно сообщить о находке в 

правоохранительные органы. Не позволяйте случайным людям 

прикасаться к опасному предмету или пытаться обезвредить его. 

2.  Совершая поездки в общественном транспорте, обращайте 

внимание на оставленные сумки,  портфели, свертки, игрушки и 

другие предметы, в которых могут находиться самодельные 

взрывные устройства. Немедленно сообщите об этом водителю, 

машинисту поезда, любому работнику милиции. Не открывайте их, 

не трогайте руками, предупредите стоящих рядом людей о 

возможной опасности. 

3.  Заходя в подъезд, обращайте внимание на посторонних людей 

и незнакомые предметы. Как правило, взрывное устройство в 

здании закладывают в подвалах, на первых этажах, около 

мусоропроводов, под лестницами. Будьте бдительны и 

внимательны. 

 

Ваши действия при совершении теракта заключаются в том, 

чтобы спокойно уточнить и оценить сложившуюся обстановку, 

после чего: 

1.  Окажите первую медицинскую помощь своим детям и 

родственникам и другим пострадавшим, нуждающимся в ней. 

2.  По возможности приступайте к освобождению пострадавших 

из завалов. 

3.  В случае возможной эвакуации возьмите документы и 

предметы первой необходимости. 

4.  Передвигайтесь осторожно, не трогайте поврежденные 

конструкции и оголенные провода, остерегайтесь обвалов стен и 

перекрытий. 

5.  В разрушенном или поврежденном помещении из-за 

опасности взрыва скопившихся газов нельзя пользоваться 

спичками, свечами, факелами, зажигалками. 

6.  При сильном задымлении для защиты органов дыхания 

пользуйтесь влажными платками, полотенцами и другими вещами. 

7.  Строго выполняйте указания и требования должностных лиц. 



 

Если вас завалило обломками стен, то действуйте строго в 

соответствии со следующими рекомендациями: 

— Постарайтесь не падать духом. 

—  Успокойтесь. Дышите глубоко и ровно. 

—  Настройтесь на то, что спасатели вас спасут. 

-  Голосом и стуком привлекайте внимание людей. 

-  Если вы находитесь глубоко под обломками здания, пе-

ремещайте влево-вправо любой металлический предмет (кольцо, 

ключи и т.п.) для обнаружения вас эхо-пеленгом. 

-  Если пространство около вас относительно свободно, не 

зажигайте зажигалки. Берегите кислород. 

-  Продвигайтесь осторожно, стараясь не вызвать нового обвала, 

ориентируйтесь по движению воздуха, поступающего снаружи. 

-  Если у вас есть возможность, с помощью подручных 

предметов (доски, кирпича и т.п.) укрепите потолок от обрушения и 

ждите помощи. При сильной жажде положите в рот небольшой 

камешек и сосите его, дыша носом. 

 

Если в вагоне метро произошел взрыв и пожар: 

1.  Почувствовав запах дыма, немедленно сообщите машинисту о 

пожаре по переговорному устройству и выполняйте все его 

указания. Постарайтесь не допустить возникновения паники в 

вагоне, успокойте людей, возьмите детей за руки. При сильном 

задымлении закройте глаза и дышите через влажный носовой 

платок, респиратор или противогаз. 

2.  Оставайтесь на местах, пока поезд движется в тоннеле. После 

прибытия на станцию и открытия дверей пропустите вперед детей и 

престарелых, затем выйдите сами, сохраняя спокойствие и 

выдержку. Проверьте, не остался ли кто-нибудь в вагоне, помогите 

этим людям покинуть его. Сразу же сообщите о пожаре дежурному 

по станции и по эскалатору. Окажите помощь работникам метро, 

используя для тушения огнетушители и другие противопожарные 

средства, имеющиеся на станции. 

3.  При появлении в вагоне открытого огня во время движения 

постарайтесь потушить его, используя имеющиеся под сиденьями 

огнетушители или подручные средства. Если это возможно, 

перейдите в незанятую огнем часть вагона (лучше вперед) и 

сдерживайте распространение пожара, сбивая пламя одеждой или 



заливая его любыми негорючими жидкостями (водой, молоком и 

т.п.). Ни в коем случае не пытайтесь остановить поезд в тоннеле 

аварийным стоп-краном — это затруднит тушение пожара и вашу 

эвакуацию. 

4.  При остановке поезда в тоннеле не пытайтесь покинуть его 

без команды машиниста; не прикасайтесь к металлическому 

корпусу вагона и дверям до отключения высокого напряжения по 

всему участку. После разрешения на выход откройте двери или 

выбейте ногами стекла, выйдите из вагона и двигайтесь вперед по 

ходу поезда к станции. Идите вдоль полотна между рельсами 

гуськом, не прикасаясь к токоведущим шинам (сбоку от рельсов) во 

избежание поражения электротоком при включении напряжения. 

5.  Будьте особенно внимательны при выходе из тоннеля у 

станции, в местах пересечения путей, на стрелках, так как 

возможно появление встречного поезда. Если оставленный вами 

поезд сдвинулся с места и нагоняет вас, прижмитесь к нише стены 

тоннеля. Немедленно сообщите дежурному по станции о 

случившемся и выполняйте его указания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Захват заложников 

 

Заложничество отличается от непосредственной террори-

стической атаки (взрывов, выстрелов) тем, что сразу застав-

ляет человека переживать вероятность скорой смерти. Этого 

переживания нет при непосредственной атаке — там оно 

появится спустя время. В ситуации заложничества один страх 

(отсроченный, в виде запоздалых переживаний уже 

произошедшего захвата заложников) постепенно накла-

дывается на другой страх (ожидания смерти), как бы удваивая 

переживания. 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПОРТРЕТЫ ТЕРРОРИСТА И ЕГО 

ЖЕРТВЫ 

 

 Террористы не попадают в специфическую диагностико-

психиатрическую категорию. Большая часть сравнительных 

исследований не обнаружила никакой явной психической 

ненормальности террористов. Тем не менее, среди членов 

террористических групп наблюдается значительная доля 

озлобленных паранойяльных индивидов.  

Общая черта многих террористов — поиск вовне источников 

личных проблем.  Другие характерные черты — постоянная 

оборонительная готовность, чрезмерная поглощенность собой и 

незначительное внимание к чувствам других.  Самолюбование, 

утверждения об исключительности и особых правах своей нацио-

нальной, религиозной или классовой группы и ее представителей, о 

собственных выдающихся способностях и др. можно обнаружить у 

большинства террористических объединений.   

  Личность террориста характеризуется сочетанием истери-

ческих и эксплозивных черт, высоким уровнем нейротизма и 

фрустрированностью, выраженной асоциальностью, высоким 

уровнем косвенной агрессии.   

Наиболее громкие террористические акты отмечены  

многочисленными жертвами, что создает страх перед террористом 

и питает его амбиции. Из чего был сделан вывод, что главная цель 

террориста — демонстрация собственной силы, а не нанесение 



реального ущерба. Террорист не стремится к безымянности, он 

всегда охотно берет на себя ответственность за свои действия.  

В детском и подростковом возрасте террористы обнару-

живают высокий уровень притязаний, завышенную самооценку, 

отличаются склонностью к фантазированию, занимают 

выраженную обвиняющую позицию, требуют к себе повышенного 

внимания педагогов.  Как правило, логика и мышление террористов 

носят путаный и противоречивый характер.  

В эмоциональном плане чаще всего террорист выступает как 

бездушная «деструктивная машина». Психологический анализ 

позволяет выделить три наиболее ярких варианта такой 

«террористической машины».  

«Синдром зомби» — состояние постоянной боеготовности, 

своего рода «синдром бойца», нуждающегося в непрерывном само-

утверждении и подтверждении своей состоятельности. Он присущ 

террористам-исполнителям, боевикам низшего уровня.   

«Миссионерство» — основной психологический стержень 

«синдрома Рэмбо». «Рэмбо» не может (хотя и умеет) убивать 

«просто так» — он обязательно должен делать это во имя чего-то 

высокого. Поэтому ему приходится все время искать и находить те 

или иные, все более сложные и рисковые, «миссии».  

К основным психологическим характеристикам «синдрома 

камикадзе» прежде всего относится экстремальная готовность к 

самопожертвованию в виде жертвы самой своей жизнью. Стоит 

перестать рассматривать жизнь как некую свою собственность, как 

страх смерти проходит. 

Психологические типы террористов в определенной сте-

пени   соответствуют четырем известным классическим типам 

темперамента  

Террорист-холерик. В трактовке академика И.П.Павлова это 

тип сильный, однако неуравновешенный, с преобладанием 

возбуждения; одержимый множеством идей и эмоций, 

увлекающийся, но быстро остывающий.  Отличается большой 

жизненной энергией, но ему не всегда хватает самообладания, 

подчас бывает вспыльчив и несдержан.    

Террорист-флегматик. В трактовке И.П.Павлова, это тип 

сильный и устойчивый, уравновешенный, иногда инертный; 

спокойный, «надежный». Нервная система характеризуется 

значительной силой и равновесием нервных процессов наряду с 



малой подвижностью. Реагирует спокойно и неспешно, не склонен 

к перемене своего окружения, хорошо сопротивляется сильным и 

продолжительным раздражителям. Не склонен к психопатии и 

истерии, часто обладает качествами иного рода. В терроре не 

столько боевик, сколько эмоциональная опора группы или 

организации — так сказать, стабилизирующее начало группы.  

Террорист-сангвиник. Согласно И.П.Павлову, это тип 

сильный, уравновешенный, подвижный. Его нервная система 

отличается большой силой нервных процессов, их равновесием и 

значительной подвижностью. Это человек быстрый, легко 

приспосабливающийся к изменчивым условиям жизни. Его 

характеризует высокая сопротивляемость трудностям жизни.   

Наиболее адаптивный среди всех остальных типов. Его решения 

основаны не на ситуативных эмоциях, а на устойчивых 

убеждениях, основанных на жизненном опыте. 

  Четвертый тип больше всего напоминает меланхолика. По 

И.П.Павлову, это слабый тип нервной системы. Он характеризуется 

слабостью как процесса возбуждения, так и торможения, обычно 

плохо сопротивляется воздействию сильных стимулов. 

Меланхолики часто пассивны, заторможены. В особенности их 

деятельность часто тормозится негативными моральными 

переживаниями, которым они придают большое значение.   

Дифференцированный анализ исследователей  показал, что 

среди участников террористических организаций 46% холериков, 

32% сангвиников, 12% меланхоликов и 10% флегматиков. 

А теперь подробнее о психологии жертв терактов. 

Виктимология — наука о жертвах и, в частности, о психо-

логических особенностях жертв. Известно, что далеко не всякие 

люди оказываются в числе жертв, например, террористических 

актов. Есть некая непонятная, загадочная предрасположенность, 

особая «жертвенность», пока еще недостаточно изученная наукой. 

Изучение психологии жертв террора обычно представляет собой 

сложное дело. Во-первых, мало кто из жертв остается живым и 

достаточно сохранным. Во-вторых, оставшиеся в живых не хотят 

вспоминать о произошедшем и тем более говорить об этом.   

 В основе террора лежит страх достаточно большого числа 

людей. Первичными и наиболее глубинными причинами, 

вызывающими страх, являются боязнь физического повреждения и 



опасения смерти. Они прямо связаны с инстинктом 

самосохранения, свойственным всем живым существам. 

Крайняя степень страха — это ужас. В отличие от просто 

страха, сигнализирующего о вероятной угрозе, ужас констатирует 

неизбежность бедствия. Соответственно, ужас вызывает иные, не-

жели просто страх, реакции, иное поведение людей. Он может 

заставить человека оцепенеть на месте, тем самым приводя его в 

абсолютно беспомощное состояние, или, наоборот, может 

заставить его броситься наутек, прочь от опасности.   

Основными поведенческими следствиями страха и ужаса 

являются паника, агрессия и апатия. Паника - особое эмо-

циональное состояние, возникающее как следствие либо дефицита 

информации о какой-то пугающей или непонятной ситуации, либо 

ее избытка и проявляющееся в стихийных импульсивных 

действиях.  На основе паники как эмоционально-поведенческого 

состояния возникают массовые панические толпы со 

специфическим поведением. В общепринятом смысле, под паникой 

понимают массовое паническое поведение, обусловленное страхом 

(ужасом).   

Другим видом поведения является стихийная агрессия, 

обычно определяемая как массовые враждебные действия, 

направленные на нанесение страдания, физического или пси-

хологического вреда или ущерба, либо даже на уничтожение 

других людей или общностей. Это тоже террор, только с другой 

стороны: террор массы, подчас направленный против тех 

террористов, которые вызвали страх, ужас и панику массы.   

Апатия или смирение — третий вид массовых реакций на 

террор. Практически все реакции на террор — и страх, и ужас, и 

паника, и агрессия, если они не дают быстрого результата спасения 

или устранения террористов, рано или поздно заканчиваются 

истощением. Тогда приходит апатия, когда двигательная и 

психическая активность человека падают вследствие панических 

или агрессивных реакций.   

 На основе исследования, проведенного в г. Буденновске сразу 

после захвата заложников летом 1995 г., оцениваются общие 

психологические черты разных типов жертв террора 

(непосредственно пострадавших от террористических действий 

заложников, их родственников, а также невольных свидетелей — 

жителей города). 



Первая группа лиц, вовлеченных в террор, — близкие 

родственники заложников и «пропавших без вести»  — внезапно 

оказались в ситуации «психологического раскачивания»: они 

метались от надежды к отчаянию. Все эти люди обнаружили 

острые реакции на стресс с  сочетанием целого комплекса аффек-

тивно-шоковых расстройств (горя, подавленности, тревоги), 

паранойяльности (враждебного недоверия, настороженности, 

маниакального упорства) и соматоформных реакций (обмороков, 

сердечных приступов, кожно-аллергических высыпаний). 

В силу мощного  отрицательного аффекта они заражали 

значительную часть благополучного населения города (которых 

непосредственно не коснулся террористический акт) негативными 

эмоциями, а также сомнениями в  возможности эффективной 

помощи и искреннего сочувствия со стороны людей, специально 

приехавших в город для ликвидации чрезвычайной ситуации.   

Состояние представителей второй группы — только что 

освобожденных заложников — определялось остаточными яв-

лениями пережитых ими острых аффективно-шоковых реакций.  

Характерным было нежелание вспоминать пережитое, стремление 

«скорее приехать домой, принять ванну, лечь спать и все забыть, 

поскорее вернуться к своей обычной жизни». Особо отмечалось 

навязчивое желание поскорее «очиститься», в частности «принять 

ванну», — оно было особенно симптоматичным и высказывалось 

многими освобожденными заложниками. 

По рассказам освобожденных заложников, в их экстремальной 

ситуации наблюдалось поведение трех типов. Первый тип — это   

депрессивное переживание страха, ужаса и непосредственной 

угрозы для жизни. Это апатия в ее прямом и непосредственном 

виде. Второй тип - это демонстративная покорность, стремление 

заложника «опередить приказ и заслужить похвалу» со стороны 

террористов. Третий тип поведения — хаотичные протестные 

действия, демонстрации недовольства и гнева, постоянные отказы 

подчиняться, провоцирование конфликтов с террористами. 

 Кроме таких различий поведения отмечались  ситуационные 

фобии.  Это было: боязнь подойти к окну, встать во весь рост, 

старание ходить пригнувшись, «короткими перебежками», боязнь 

привлечь внимание террористов и т. п. Естественно, все это 

определялось стремлением уцелеть в происходящем вокруг бое. 

Однако уже в ближайшие дни после своего освобождения 



заложники с выраженным аффектом жаловались на появление 

навязчивой агорафобии (боязнь открытых пространств) и 

склонности к ограничительному поведению. У них вновь 

появились такие симптомы, как боязнь подходить к окнам — уже в 

домашних условиях; боязнь лечь спать в постель и желание спать 

на полу под кроватью, и т. п. Наиболее характерны такие жалобы 

были для молодых женщин, беременных или матерей малолетних 

детей.     

Второй тип феноменов — это различные искажения вос-

приятия ситуации. В структуре «синдрома заложника» уже после 

освобождения иногда жертвы высказывались о правильности 

действий террористов; об обоснованности их холодной жестокости 

и беспощадности — в частности «несправедливостью властей»; об 

оправданности действий террористов стоящими перед ними 

«высокими целями борьбы за социальную справедливость»; о 

«виновности властей в жертвах»  и т. п.   

Чем это объясняется? Сначала почти у всех попавших в 

заложники возникает шок и двойственное представление о том, что 

же случилось. В этот момент у некоторых возникает справедливое 

чувство протеста против насилия, непреодолимая тяга к спасению. 

Такой человек кидается бежать, даже когда это бессмысленно, 

бросается на террориста, борется, пытается выхватить у него 

оружие. В подобных случаях взбунтовавшегося заложника 

террористы чаще всего убивают. 

У других страх перед насилием и неопределенностью пре-

вращается в болезненную привязанность к захватчикам. Некоторые 

делают это с расчетом, почти сознательно, чтобы улучшить свое 

существование, уменьшить угрозу террора лично для себя и своих 

близких. Чем дольше заточение, тем сильнее жертвы ощущают 

некую родственную близость с террористами, разделяя с ними 

переживания и даже неприязнь к спасителям. Опасность штурма 

при освобождении, общая для террористов и заложников, 

сплачивает одних с другими. При нахождении в закрытом 

помещении между ними возникает эмоциональная связь, так как 

объединенные общим чувством страха (каждый по своим 

причинам) и не имея выбора, они начинают идентифицировать себя 

с захватчиками и в поисках поддержки проникаются их ценно-

стями. 



 У заложников с первых дней начинается адаптация — 

приспособление и психическое, и телесное к неудобствам своего 

положения. У адаптации есть «цена»: нарушения душевные и 

телесные. Что-то нарушается сразу, многие нарушения возникают 

после освобождения. 

Достаточно скоро у заложников возникают чувства апатии и 

агрессии. Если условия содержания суровы, то уже через несколько 

часов кто-то из заложников начинает злобно вспыхивать, ругаться с 

соседями, может быть, даже со своими близкими: муж с женой, 

родители с детьми. Такая агрессия помогает «сбрасывать» 

эмоциональное перенапряжение, но вместе с тем истощает 

человека. Многие, напротив, впадают в апатию. Это тоже «уход» от 

эмоций страха и отчаяния.   

При долгом пребывании в заложниках, то есть в плену, в среде 

пленников возникает одна из двух форм социальной организации, 

которые всегда появляются в изолированных сообществах, будь то 

казарма, экспедиция, плен или тюрьма.  

Используя тюремный жаргон, одну из форм называют «за-

кон», другую — «беспредел». При первой строго регламенти-

руются нормы взаимоотношений, иерархии, распределения пищи и, 

что немаловажно, гигиены личной и общественной. Эти нормы 

могут казаться изощренно ненормальными, но по своей сути они 

направлены на выживание группы, изолированной в ненормальных 

условиях.  При второй форме социальной организации «правят» 

преимущественно грубая сила и низменные инстинкты, 

пробуждающиеся при экстремальной принудительной изоляции 

людей. Что победит (нередко в жестокой борьбе) и реализуется - 

«закон» или «беспредел», зависит от душевной силы, интеллекта, 

жизненного опыта пленных-заложников, а также от воздействий на 

них со стороны тюремщиков-захватчиков. 

 

Оказавшиеся в заложниках ведут себя следующим образом: 

1. Нетерпеливо отчаянных от 0 до 0,5%. Таких неразумных 

может стать много больше (до 60%), если «нетерпеливые» разожгут 

своей безрассудной отчаянностью «истероидных», а скрытых 

истериков среди людей немало. 

  Если истероидным женщинам в критических ситуациях 

свойственны плач, причитания, метания с воплями и рыданием, то 

мужчины - истероиды становятся агрессивны. Они отвечают 



злобой, остервенелостью на всякое давление, притеснение. Чем 

больше их давят экстремальные обстоятельства, тем больше в 

истероидах сопротивления. Их сопротивление врагам или опасным 

обстоятельствам может стать героическим. 

2.  В разгар трагедии заложникам наиболее полезны те, кто 

несгибаем перед невзгодами, разумно смел и осторожен. 

Стрессовое давление укрепляет их стойкость. Они морально 

поддерживают других. Их может быть 5—12% среди заложников. 

Стойкие помогают пережить заточение другим несчастным.  

3.  Среди заложников много мятущихся — 30—50%. Они 

морально подавлены, психически оглушены. Их страдание 

заглушает все прочие чувства, мешает общению. Чем дольше, 

сильнее, трагичнее давление экстремальных обстоятельств, чем 

глубже психическое изнурение заложников. 

4. Остальные, чем дольше длится заложничество, тем сильнее 

сближаются с захватившими их террористами. Их два типа. Первый 

тип составляет от 10 до 25% от общего числа заложников. Эти 

люди сближаются с террористами расчетливо, чтобы улучшить 

хоть сколько-нибудь свое существование, уменьшить угрозу 

террора лично для себя и своих близких. Это «приспешники» 

террористов.   

Расчетливо-разумных толкает к этому слабость, надлом души 

или великий страх за близких людей. У них есть самооправдание: 

«Жертвуя собой, мы для пользы других пошли служить врагам. Мы 

не «предатели», а тайные «свои». 

Расчетливо-злобные служат врагам в поисках возможности 

возвыситься при новой расстановке сил и удовлетворить свои 

комплексы за счет слабых заложников, притесняя их или, напротив, 

милостиво им помогая. 

Второй тип составляет около 20—30% заложников. Чем 

дольше продолжается чрезвычайная ситуация, тем сильнее они 

ощущают как бы родственную близость с захватившими их 

террористами, разделяя с ними их переживания и неприязнь к 

спасителям. 

Эту очень специфическую психологическую реакцию, при 

которой жертва проникается необъяснимой симпатией к своему 

палачу, специалисты назвали «стокгольмским синдромом» или 

«травматической связью». Термин «стокгольмский синдром» 

появился после того, как грабители банка в Швеции за-



баррикадировались в нем с заложниками. Четверо из заложников 

впоследствии стали особенно близки к этим грабителям, позже 

защищая их, когда они сдались полиции. Одна женщина даже 

развелась со своим мужем и вышла замуж за одного из налетчиков. 

Данный термин определяет ситуацию, в которой заложники 

как будто «переходят» на сторону преступников, что проявляется и 

в мыслях, и в поступках. По мнению психологов, жертвы 

террористов из-за страха перед ними начинают действовать как бы 

заодно со своими мучителями, настраиваются на полное 

подчинение захватчику и стремление всячески содействовать ему, 

при отсутствии возможности освободиться собственными силами.   

Смирение и демонстрация смирения снижают почти любую самую 

сильную агрессивность. Затем — зарожденное синдромом 

отношение к человеку, от которого зависит жизнь, полностью 

охватывает заложника, и он даже начинает искренне 

симпатизировать своему мучителю. То есть это сильная 

эмоциональная привязанность к тому, кто угрожал и был готов 

убить, но не осуществил угроз. 

Для формирования «стокгольмского синдрома» необходимо 

стечение определенных обстоятельств: 

-  Психологический шок и фактор внезапности ситуации захвата. 

Когда человек, только что свободный, оказывается в прямой 

физической зависимости от террористов. 

-  Продолжительность удержания заложников. Заложники 

подвергаются сильнейшему психологическому давлению. Фактор 

времени на стороне террористов, и с течением времени растет 

вероятность все большего подчинения чужой воле. 

  «Стокгольмский синдром» стал объектом исследования 

психологов разных направлений и школ, мнения которых сходятся 

в том, что за появление синдрома ответственны механизмы 

психологической защиты. Человек как бы уподобляется 

маленькому ребенку, которого несправедливо обидели. Он ждет 

защиты и, не находя ее, начинает приспосабливаться к обидчику, с 

которым можно договориться лишь единственным безопасным для 

себя способом. Подобная метаморфоза в поведении заложников и 

есть, по сути, форма психологической защиты.  

Правила поведения заложников, способные помочь им 

выжить, ярко представлены в специальном фильме, который мы с 

вами сейчас просмотрим (демонстрация фильма) 



  

  

Стихийное массовое поведение людей в экстремальных 

ситуациях 

 

Одной из главных опасностей при любой чрезвычайной 

ситуации является толпа. Различные формы поведения толпы 

называют «стихийное массовое поведение». Его признаками 

являются: вовлеченность большого количества людей, одно-

временность, иррациональность (ослабление сознательного 

контроля), а также слабая структурированность, то есть раз-

мытость позиционно-ролевой структуры. 

Толпа — скопление людей, не объединенных общностью 

целей и единой организационно-ролевой структурой, но связанных 

между собой общим центром внимания и эмоциональным 

состоянием.   

 Выделяют два основных вида толпы с соответствующими 

подвидами: пассивная и действующая толпа. 

Окказиональная толпа (от англ. occasion - случайность) — 

скопление людей, собравшихся поглазеть на неожиданное 

происшествие. 

Конвенциональная толпа (от англ. convention — условность) 

собирается по поводу заранее объявленного события. Здесь уже 

преобладает более направленный интерес, и люди готовы следовать 

определенным условностям (конвенциям). 

Экспрессивная толпа ритмически выражает ту или иную 

эмоцию: радость, энтузиазм, возмущение и т. д.   

 Действующая толпа — политически наиболее значимый и 

опасный вид коллективного поведения. В ее рамках, в свою 

очередь, можно выделить несколько подвидов. 

Агрессивная толпа, эмоциональная доминанта которой 

(ярость, злоба), равно как и направленность действий  выражены в 

названии. 

Паническая толпа объята ужасом, стремлением каждого 

избежать реальной или воображаемой опасности. 

Стяжательная толпа — люди, вступившие в неорганизо-

ванный конфликт за обладание некоторой ценностью. Доми-

нирующей эмоцией здесь обычно становится жадность, жажда 

обладания, к которой иногда примешивается страх. 



Повстанческая толпа по ряду признаков сходна с агрессивной 

(преобладает чувство злости), но отличается от нее социально-

справедливым характером возмущения. 

 

В практическом плане наиболее важное свойство толпы — 

превращаемость: если толпа образовалась, она способна 

сравнительно легко превращаться из одного вида (подвида) в 

другой. 

В экстремальных ситуациях наибольшую опасность пред-

ставляет паническая толпа. Согласно приведенной выше 

классификации паническая толпа — это подвид действующей 

толпы. 

Паника — временное переживание гипертрофированного 

страха, порождающее неуправляемое, нерегулируемое поведение 

людей, иногда с полной потерей самоконтроля, неспособностью 

реагировать на призывы, с утратой чувства долга и чести. 

В основе паники лежит страх — тревога, возникающая как 

результат переживания беспомощности перед реальной или 

воображаемой опасностью, стремление любым путем уйти от нее 

вместо того, чтобы бороться с ней. 

В. М. Бехтерев считал, что паника — это «психическая 

эпидемия кратковременного свойства», которая возникает, в виде 

«подавляющего аффекта» чаще всего при большом стечении 

народа, которому как бы «прививается идея о неминуемой 

смертельной опасности», обусловленной складывающимися 

обстоятельствами. Паника, по его мнению, неразрывно связана с 

инстинктом самосохранения, который одинаково проявляется у 

личности независимо от ее интеллектуального уровня. Внушение в 

толпе распространяется подобно пожару; оно иногда возникает от 

случайно сказанного слова, отражающего переживания масс, 

резкого звука, выстрела, внезапного движения. В исступленной 

толпе каждый индивид влияет на окружающих и сам подвергается 

постороннему влиянию. 

Психофизиологический механизм паники заключается в  

торможении больших участков коры головного мозга, что 

предопределяет понижение сознательной активности. В итоге 

наблюдается неадекватность мышления, неадекватная 

эмоциональность восприятия, гиперболизация опасности («у страха 

глаза велики»), резкое повышение внушаемости. 



   Панику можно классифицировать по масштабам, глубине 

охвата, длительности и деструктивным последствиям. 

По масштабам различают индивидуальную, групповую и 

массовую панику. В случае групповой и массовой паники за-

хватываемое ею количество людей различно: групповая — от 2—3 

до нескольких десятков и сотен человек, а массовая — тысячи или 

гораздо больше людей. К тому же массовой следует считать 

панику, когда в ограниченном замкнутом пространстве (на корабле, 

в здании) ею охвачено большинство людей, независимо от их 

общего числа, 

Под глубиной охвата имеется в виду степень панического 

заражения сознания. В этом смысле можно говорить о легкой, 

средней панике и панике на уровне полной невменяемости. 

Легкую панику можно, в частности, испытывать тогда, когда 

задерживается транспорт, при спешке, внезапном, но не очень 

сильном сигнале (звуке, вспышке). При этом человек сохраняет 

почти полное самообладание и критичность. Внешне такая паника 

может выражаться лишь легким удивлением, озабоченностью, 

напряжением. 

Средняя паника характеризуется значительной деформацией  

оценок происходящего, снижением критичности, возрастанием 

страха, подверженностью внешним воздействиям. Паника средней 

глубины часто проявляется при проведении военных операций, при 

небольших транспортных авариях, пожаре и различных стихийных 

бедствиях. 

Полная паника — паника с отключением сознания, аф-

фективная, характеризующаяся полной невменяемостью - 

наступает при чувстве ужасной, смертельной опасности. В этом 

состоянии человек полностью теряет сознательный контроль за 

своим поведением: может бежать куда попало (иногда прямо в очаг 

опасности), бессмысленно метаться, совершать самые 

разнообразные хаотические действия, поступки. Классические 

примеры паники — события на кораблях «Титаник», «Адмирал 

Нахимов», а также во время войны, землетрясений, ураганов, 

пожаров в крупных торгово-развлекательных центрах, стадионах. 

По длительности паника может быть кратковременной 

(секунды, несколько минут), достаточно длительной (десятки 

минут, часы), пролонгированной (несколько дней, недель). 

Кратковременная паника — это, например, паника в автобусе, 



потерявшем управление. Достаточно длительной бывает паника 

при землетрясениях, не развернутых во времени и не очень 

сильных. Пролонгированная паника — это паника во время 

длительных боевых операций, например блокада Ленинграда, 

ситуация после взрыва на ЧАЭС. 

  Выделяют четыре комплекса факторов  превращения  

организованной группы в паническую толпу. 

1.  Социальные факторы — общая напряженность в обществе, 

вызванная различными бедствиями. Это могут быть землетрясение, 

наводнение, резкое изменение валютного курса, государственный 

переворот, начало войны и т. д.   

2.  Физиологические факторы - усталость, голод, длительная 

бессонница, алкогольное и наркотическое опьянение снижают 

уровень индивидуального самоконтроля, что при массовом 

скоплении людей чревато особенно опасными последствиями.  

3.   Общепсихологические  факторы   —  неожиданность, 

удивление, испуг, вызванные недостатком информации о 

возможных опасностях и способах противодействия. 

4.  Социально-психологические и идеологические факторы: 

отсутствие ясной значимой общей цели, эффективных лидеров и, 

соответственно, низкий уровень групповой сплоченности. 

 

 Возникновение и развитие паники в большинстве случаев 

связано с действием шокирующего стимула, сразу отличающегося 

чем-то заведомо необычным (например, сирена, возвещающая 

начало воздушной тревоги). Он должен привлекать к себе внимание 

и вызывать эмоциональное состояние подчас неосознанного, 

животного страха. 

Первый этап реакции на такой стимул — как правило, резкий 

испуг, потрясение, ощущение сильной неожиданности, шока и 

одновременно восприятие ситуации как кризисной, критической, 

угрожающей и даже безысходной. 

Второй этап — обычно замешательство, в которое переходит 

потрясение, а также связанные с ним хаотичные индивидуальные, 

часто совершенно беспорядочные попытки как-то понять, 

проинтерпретировать произошедшее событие в рамках прежнего, 

обычного личного опыта. С этим связано острое чувство реальной 

угрозы. Первоначально этот страх сопровождается криком, плачем, 



двигательной ажитацией. Если такой страх не будет подавлен, то 

развивается следующая стадия. 

Третий этап — усиление интенсивности страха по известным 

психологическим механизмам циркулярной реакции. Тогда страх 

одних людей отражается другими, что, в свою очередь, еще больше 

усиливает страх первых. Усиливающийся страх стремительно 

снижает уверенность в коллективной способности противостоять 

критической ситуации и создает у большинства смутное ощущение 

обреченности. Завершается все это неадекватными действиями, 

которые обычно представляются людям, охваченным паникой, 

спасительными. Хотя на деле они могут совсем не вести к 

спасению: это этап «хватания за соломинку», в итоге все равно 

оборачивающийся паническим бегством. Тогда может возникать 

подчеркнуто агрессивное поведение: известно, насколько опасен 

бывает зверь, загнанный в угол, даже если он обычно убегает от 

опасности. 

Четвертый этап — массовое бегство. Раньше или позднее 

именно бегство становится естественным следствием любой 

паники. Стремление спрятаться, укрыться от надвигающегося 

страха (ужаса) — естественная реакция. Безоглядное бегство — как 

правило, апофеоз паники. 

Пятый этап — завершение паники. Внешне паника закан-

чивается по мере прекращения отдельными людьми бегства. Либо 

они это делают по причине усталости, либо начиная осознавать 

бессмысленность бегства и возвращаясь в «здравый ум».   

 По своим деструктивным последствиям паника бывает 

следующих типов:  

1) паника без каких-либо материальных последствий и 

регистрируемых психических нарушений;  

2) паника с разрушениями, физическими и выраженными 

психическими травмами, утратой трудоспособности на не-

продолжительное время;  

3) паника с человеческими жертвами, значительными 

материальными разрушениями, нервными заболеваниями, срывами, 

с последствиями в виде длительной утраты трудоспособности и 

инвалидности. 

Средства борьбы с паникой разнообразны.  

Убеждение (если позволяет время),  

категорический приказ,  



информация о несущественности опасности  

использование силы  

и даже устранение наиболее злобных паникеров.  

Остановить толпу, которая впадает в панику, значительно 

легче, начиная с последних, уменьшая группу насколько это 

возможно; перегораживать дорогу толпе, которая движется, гораздо 

труднее, так как на идущих впереди давят сзади. 

Воздействие на паническое поведение в конечном счете 

представляет собой всего лишь частный случай психологического 

воздействия на любое стихийное поведение — прежде всего, на 

поведение толпы. Здесь действует общее по отношению к любой 

толпе правило: прежде всего необходимо снизить общую 

интенсивность эмоционального заражения, вывести людей из-под 

гипнотического воздействия состояния и рационализировать 

психику. В толпе любой человек лишен индивидуальности — он 

представляет собой всего лишь часть массы. 

В панике, как особом состоянии психики толпы, есть и 

некоторые специфические моменты. Во-первых, это вопрос о том, 

кто станет образцом для подражания для толпы. После появления 

угрожающего стимула (звук сирены, клубы дыма, первый толчок 

землетрясения, первые выстрелы или разрыв бомбы) всегда 

остается несколько секунд, когда люди «переживают» (точнее, 

«пережевывают») произошедшее и готовятся к действию. Здесь им 

необходим пример для подражания. Жесткое, директивное 

управление людьми в панические моменты — один из наиболее 

эффективных способов прекращения паники.   

Во-вторых, в случаях паники, как и стихийного поведения 

вообще, особую роль играет ритм. Стихийное поведение — это 

поведение неорганизованное, лишенное внутреннего ритма. Если 

такого «водителя ритма» нет в толпе, он должен быть задан извне. 

Роль ритмической, в частности хоровой, музыки имеет огромное 

значение для регуляции массового стихийного поведения. 

Например, она может за секунды сделать его организованным. 

Сцепление локтями — одна из хорошо известных мер 

противодействия паническим настроениям. С одной стороны, 

ощущение физической близости товарищей повышает 

психологическую устойчивость. С другой стороны, такая позиция 

мешает провокаторам или индукторам паники расчленить ряды, 



после чего растерянность, ощущение беспомощности и паника 

станут намного вероятнее. 

Известны приемы управляющего воздействия извне и из-

нутри, что зависит от географии толпы. 

     География толпы (особенно отчетливо фиксируемая при 

аэрофотосъемке) определяется более плотным ядром и 

разреженной периферией. В ядре аккумулируется эффект 

циркулярной реакции, и оказавшийся там сильнее испытывает его 

влияние. 

Поэтому психологическое воздействие на толпу извне обычно 

рекомендуется нацеливать на периферию, внимание которой легче 

переключается. Для воздействия же изнутри агентам следует 

проникнуть в ядро, где внушаемость и реактивность максимальны. 

 

В завершение темы вам будет продемонстрирован еще один 

фильм «День Победы в Каспийске» 


