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ВВЕДЕНИЕ

Юридическая психология является на сегодняшний 
день одним из наиболее перспективных и в то же время ак
туальных направлений правовой науки. Значимость дан
ной сферы знаний обусловлена потребностями государст
ва и общества в определении наиболее действенных мер по 
борьбе с преступностью, эффективность которой, по на
шему глубокому убеждению, во многом предопределяется 
знанием психологических факторов, лежащих в основе со
вершения преступлений, их мотивационной сферы.

Представленная работа посвящена изучению психоло
гической природы крайне опасного социального явления 
— групповых нарушений общественного порядка, приоб
ретшего в последние годы широкое распространение.

Крайне интересным и полезным представляется по
знание и анализ внутренних побуждений, толкающих лю
дей на учинение дебоша, групповых столкновений, массо
вых беспорядков, чувств и эмоций, переживаемых ими в 
подобные моменты. Кроме того, безусловно, актуальным 
является изучение мер, направленных на социальную пе
реориентацию лиц указанной категории, разработка и ре
ализация действенных способов оказания им психологи
ческой помощи.

Автор высказывает надежду, что знакомство с данной 
работой будет реально способствовать формированию у 
читателя собственного должного уровня знания проблемы 
психологического аспекта групповых посягательств на об
щественный порядок в их различных проявлениях.



1. ПОНЯТИЕ И ЮРИДИЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА 

ГРУППОВЫХ НАРУШЕНИЙ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА

Определение и реализация мер по охране обществен
ного порядка была и остается на сегодняшний день одним 
из приоритетных направлений правоохранительной дея
тельности государства. В то же время, как свидетельствуют 
данные статистики, за последние годы отмечается устой
чивый рост преступлений, связанных с групповыми нару
шениями общественного порядка (более 5% от общего 
числа совершенных за 1999 год преступлений). Соверше
ние преступления группой лиц существенно повышает об
щественную опасность преступления, ибо участие в его 
совершении нескольких субъектов, как правило, значите
льно повышает размер причиненных общественно опас
ных последствий, позволяет с большим успехом достичь 
задуманной преступной цели.

\  казанные обстоятельства обусловливают все возрас
тающую потребность в выработке мер по предупреждению 
преступлений данной категории, определяющее значение 
среди которых занимает изучение психологических аспек
тов совершения групповцх нарушений общественного по
рядка и нравственности.

С позиций сегодняшнего законодательства групповые 
посягательства рассматриваются как преступления и в за
висимости от наличия определенных признаков квалифи- 
цируются по ст. 212 УК РФ — массовые беспорядки, ч. 2 ст. 
г и  УК РФ — хулиганство, совершенное группой лиц, 
группой лиц по предварительному сговору, организован
ной группой.

Массовые беспорядки

Массовые беспорядки в соответствии со ст. 212 УК РФ 
представляют собой нарушение общественной безопасности 
совершаемое большой группой людей (толпой), сопровожда-
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ющеёся насилием над гражданами, погромами, поджогами, 
уничтожением имущества, применением оружия, взрывча
тых веществ или взрывных устройств, оказанием вооружен
ного сопротивления представителю власти, во время кото
рых парализуется функционирование органов власти и 
управления, причиняется вред здоровью граждан, отношени
ям собственности, нарушается нормальный порядок деятель
ности предприятий, организаций и учреждений.

Массовые беспорядки представляют серьезную угрозу 
для общества, данное преступление зачастую организует
ся в целях осуществления политических провокации, реа
лизации незаконных экономических требований (к при
меру получивший широкий общественный резонанс кон
фликт на Выборгском ЦБК осенью 1999 г.), осуществле
ния интересов преступных организаций.

Объектом массовых беспорядков является общественная 
безопасность, под которой следует понимать совокуп
ность отношений, обеспечивающих защиту основных ин
тересов личности, общества, государства от противоправ
ных посягательств и иного вредоносного воздействия.

Дополнительными объектами данного преступления 
являются жизнь и здоровье граждан, отношения собствен
ности, порядок управления.

Объективная сторона массовых беспорядков ̂
Деяние проявляется только в совершении действий, 

которые выражаются в трех формах: организация массо
вых беспорядков, участие в массовых беспорядках, призы
вы к активному неподчинению законным требованиям 
представителей власти, к массовым беспорядкам, к наси
лию над гражданами.

Организация массовых беспорядков состоит в подстре 
кательстве к ним, а также руководстве ими, направлении 
действий толпы на совершение погромов, поджогов, 
уничтожение имущества и выдвижение различных требо
ваний к представителям власти, в оказании им вооружен
ного сопротивления.

Подстрекательство к массовым беспорядкам может 
быть выражено в уговорах, обмане толпы, обещании ка
ких-либо выгод, которые могут быть получены в результа
те совершения указанных действий, провоцированию во
оруженных столкновений с представителями органов пра
вопорядка.



Руководство массовыми беспорядками заключается в 
направлении действий толпы непосредственно во время 
учинения массовых беспорядков. Руководство не обязате
льно предполагает непосредственное участие в них, оно 
может осуществляться посредством использования'раз
личных средств связи (мобильного телефона, мегафона и 
т.п.).

Под насилием при массовых беспорядках следует по
нимать физическое воздействие на граждан, которое по
влекло за собою причинение вреда здоровью различной 
тяжести, побои и т.п. Насилие в смысле ст. 212 УК РФ мо
жет также включать в себя связывание, лишение или огра
ничение свободы, причинение физической боли.

Под погромами понимаются совершение действий, 
направленных на полное или частичное разрушение соо
ружений, транспорта, причинение вреда чужому имущест-

Поджогами следует считать действия, направленные 
на зажигание различных объектов с целью их полного или 
частичного уничтожения (пожары зданий, нефтехрани
лищ, автомашин и т.д.).

Использование огнестрельного оружия, взрывчатых 
веществ или взрывных устройств повышает обществен
ную опасность этого преступления, поскольку может по
влечь за собою гибель людей.

Под оказанием вооруженного сопротивления предста
вителю власти понимается воспрепятствование участни
ками массовых беспорядков путем применения или угро
зы применения оружия (огнестрельного или холодного) к 
лицу, наделенному полномочиями представителя власти 
выполнению возложенных на него функций.

В ч. 2 ст. 212 УК предусматривается ответственность за 
непосредственное участие в массовых беспорядках Оно 
включает в себя совершение только тех деяний, которые 
предусмотрены в ч. 1 ст. 212 УК РФ. Совершение других 
преступлений, которые не перечислены в указанной ста
тье, не охватывается составом массовых беспорядков 
^убийства, причинения тяжкого вреда здоровью, изнаси
лования, кражи, грабежи, разбойные нападения и т.п.) и 
требует дополнительной квалификации по правилам со
вокупности по ст. 212 УК РФ и соответствующей статьи 
Особенной части УК РФ.
6

В ч. 3 ст. 212 УК РФ предусмотрена ответственность за 
призывы к активному неподчинению законным требова
ниям представителей власти, к массовым беспорядкам, к 
насилию над гражданами.

Под призывами к активному неподчинению законным 
требованиям представителям власти следует понимать 
публичное обращение к участникам толпы различными 
путями (с использованием технических средств, средств 
массовой информации, в устной форме перед толпою, пу
тем распространения печатной продукции (листовок, пла
катов и т.д.)) с целью побудить людей к активному проти
водействию законным требованиям представителей влас
ти.

Призывы могут быть направлены на вовлечение толпы 
в участие в погромах, поджогах и уничтожении имущества. 
Наконец, призывы могут быть направлены к совершению 
насилия над гражданами. Данное преступление считается 
оконченным с момента распространения призывов ука- 
занного содержания.

С субъективной стороны массовые беспорядки (органи
зация, участие и призывы к ним) предполагают прямой 
умысел. Лицо осознает, что совершает указанные в Диспо
зиции ст. 212 УК РФ действия и желает их совершить. Мо
тив и цель не являются обязательными признаками субъ
ективной стороны данного преступления и могут быть 
различными: желание получить определенные политиче 
ские дивиденды, стремление нарушить общественный по
рядок и иные подобные указанным побуждения.

Субъект массовых беспорядков общий: вменяемое фи
зическое лицо, достигшее 16-летнего возраста.

Если в массовых беспорядках участвуют лица, не до
стигшие указанного возраста, то они несут ответствен
ность лишь за те деяния, учиненные в процессе массовых 
беспорядков, по которым достигли возраста уголовной от
ветственности.

Хулиганство

В соответствии со ст. 213 УК хулиганство определяется 
как грубое нарушение общественного порядка, выражающее 
явное неуважение к обществу, сопровождающееся',примене



нием насилия к гражданам либо угрозой его применения, а 
равно уничтожением или повреждением чужого имущества.

Общественная опасность данного преступления опре
деляется в первую очередь тем, что наносится вред обще
ственному порядку, нарушается покой и спокойствие 
граждан, общепринятые правила поведения, морали и 
нравственности. Кроме того, причиняется вред иным об
щественным отношениям: здоровью людей, собственно
сти. Хулиганское деяние направлено против регулируе
мых нормами права и морали общественных отношений, 
обеспечивающих безопасность личности, сохранность го
сударственного общественного и личного имущества и т.д.

По своему содержанию хулиганство характеризуется 
наличием двух признаков: грубым нарушением обще
ственного порядка и выражением явного неуважения к об
ществу. Указанные элементы являются обязательными 
для данного преступления, отсутствие одного из них иск
лючает квалификацию содеянного по ст. 213 УК РФ.

Обязательными признаками объективной стороны ху
лиганства признаны применение насилия к гражданам 
или угроза его осуществления, а равно уничтожение либо 
повреждение чужого имущества. Эти нововведения в су
щественной степени сузили границы действия данного со
става, так как действия, не сопровождающиеся насилием 
или уничтожением чужого имущества, но объективно об
щественно опасные (развратные действия в обществен
ном месте, отправление естественных потребностей при 
большом скоплении людей и т.д.) в настоящее время фак
тически декриминализированы.

Объект хулиганства 
Основным непосредственным объектом хулиганства 

является общественный порядок. Помимо непосредст
венного объекта общественного порядка, в состав хули
ганства входит дополнительный объект, который включа
ет в себя иные, охраняемые законом общественные отно
шения. Для хулиганства таковыми являются физическая 
(телесная) неприкосновенность человека и отношения 
собственности.

Объективная сторона хулиганства 
В силу особенностей объекта посягательства, а равно 

законодательного определения этого состава хулиганство 
может совершаться только путем действия.

Хулиганские действия могут проявляться в следующих 
формах: 1) действия, наносящие вред социальному поряд
ку посредством нарушения общественного спокойствия, 
нормальной работы учреждений, организаций; 2) совер
шение циничных действий, грубо нарушающих нормы 
морали, нравственности и затрагивающие общественный 
порядок; 3) действия, грубо нарушающие общественный 
порядок, выражающиеся в физическом либо психическом 
воздействии на личность; 4) нарушение общественного 
порядка путем уничтожения либо повреждения чужого 
имущества.

Для перечисленных выше способов совершения хули
ганства характерным является тот момент, что посредст
вом их грубо нарушается общественный порядок. Под гру
бым нарушением общественного порядка, как сказано в 
разъяснении Верховного Суда РФ, имеются в виду дейст
вия, нарушающие покой граждан, сопровождающиеся 
длительным и упорно не прекращающимся нарушением 
общественного порядка, временным прерыванием деяте
льности общественного транспорта .

Степень нарушения общественного порядка определя
ется опасностью способа совершения хулиганских дейст
вий, а равно размером фактически причиненного вреда. 
Наряду с этим о грубом нарушении социальных установ
лений свидетельствует количество и специфика потерпев
ших, продолжительность хулиганских действий, обста
новка, в которой они совершаются. Насилие, сопровожда
ющее хулиганство, может выражаться в различных дейст
виях. В частности, это могут быть побои, причинение вре
да здоровью различной тяжести (легкого, среднего, тяжко
го), посягательство на жизнь посторонних лиц.

Угроза применения насилия заключается в психиче
ском воздействии на сознание и волю потерпевшего (по
терпевших) путем запугивания применением физического 
воздействия.

Необходимо учитывать, что угроза как элемент объек
тивной стороны хулиганства предполагает намерение не
медленно, непосредственно на месте совершения пре
ступления осуществить физическое воздействие на потер
певшего.
1 «Бюллетень Верховного Суда РФ». — 1995. — № 10. — С. 8.
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Под уничтожением чужого имущества следует пони
мать приведение вещи в полную негодность, когда она 
полностью утрачивает свою ценность и не может быть ис
пользована по прямому назначению.

Повреждение подразумевает собой приведение иму
щества в такое состояние, когда вещь не может использо
ваться по своему назначению без ее восстановления или 
исправления. Следует обратить внимание на принадлеж
ность уничтожаемого или повреждаемого имущества, ко
торое должно быть чужим, то есть оно не находится в соб
ственности или ином законном владении виновного.

По своей правовой природе хулиганство является фор
мальным составом. Для признания его оконченным не 
требуется наступления каких-либо материальных послед
ствий, достаточно лишь установить факт грубого наруше
ния общественного порядка, выражающего явное неува
жение к обществу, сопровождавшееся совершением дей
ствий, указанных в ст. 213 УК РФ.

Субъективная сторона хулиганства
С точки зрения вины, субъективная сторона хулиган

ства характеризуется прямым умыслом. Виновный созна
ет, что совершает общественно опасное деяние и желает 
так действовать.

Применительно к данному преступлению обязатель
ным признаком его субъективной стороны является хули
ганский мотив.

Анализ психологической структуры хулиганского по
буждения показывает, что его составляют два самостояте
льных элемента, которые в своей совокупности либо по 
отдельности в конечном итоге образуют хулиганский мо
тив.

Первым и наиболее распространенным элементом яв
ляется пренебрежительное отношение к общественным 
устоям и традициям, нормам морали, к интересам других 
людей и намерение проявить себя таким образом, чтобы 
выразить демонстративное неуважение к общепризнан
ным правилам поведения в общественных местах. Данный 
признак представляет собой презрение норм социального 
общежития, противопоставление себя всякому обществу, 
оскорбительное и унизительное отношение к окружаю
щим.
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Вторым составляющим элементом хулиганского моти
ва следует признать стремление субъекта выразить собст
венное гипертрофированное самомнение, повысить свой 
«авторитет» в глазах окружающих. Причем в качестве спо
соба осуществления обозначенных побуждений виновный 
выбирает именно нарушение общественного порядка.

Субъект хулиганства
На основании ст. 20 УК уголовной ответственности по

ч. 1 ст. 213 УК подлежит лицо, достигшее к моменту совер
шения этого преступления 16-летнего возраста. За совер
шение квалифицированного и особо квалифицированно
го хулиганства (ч. 2 и ч. 3 ст. 213 УК РФ) возраст уголовной 
ответственности установлен, согласно ч. 2 ст. 20 УК РФ, с 
14 лет. Основанием для такого снижения минимального 
возраста уголовной ответственности для ряда преступле
ний является очевидность их общественной опасности и 
доступность понимания уголовной наказуемости этих де
яний.

Для квалификации грубого нарушения общественного 
порядка как группового хулиганства необходимо в соот
ветствии со ст. 35 УК РФ совместное непосредственное 
участие в выполнении объективной стороны данного пре
ступления двух и более исполнителей. По этой причине, в 
случае соучастия в тесном смысле слова, когда объектив
ную сторону выполняет лишь один исполнитель, содеян
ное, при отсутствии иных квалифицирующих признаков, 
надлежит квалифицировать по ч. 1 ст. 213. Иные соучаст
ники, как нам представляется, несут ответственность йо
ч. 1 ст. 213 УК с применением ст. 33 УК. Непосредствен
ным участием следует признавать совершение взаимо
обусловленных и взаимодополняющих действий, направ
ленных на грубое нарушение общественного порядка.

Отсутствие предварительного сговора группы лиц име
ет место в тех случаях, когда соучастники не оговаривают 
заранее основные моменты, относящиеся к предстоящему 
совершению хулиганства (время, место и др.) При этом 
возможны варианты, когда лицо самостоятельно начинает 
совершение хулиганства, а другие соисполнители присое
диняются к нему позднее.

Хулиганство признается учиненным группой лиц по 
предварительному сговору в тех случаях, когда ее участни
ки заранее договариваются о совместном осуществлении
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хулиганских действий, распределяя при этом роли и наме
чая возможные объекты посягательства.

Хулиганские действия признаются совершенными ор
ганизованной группой в тех случаях, когда они осуществ
ляются группой лиц, заранее объединившихся для совер
шения одного или нескольких преступлений.

В конкретных случаях преступления рассматриваемой 
категории выражаются в различных формах: массовые 
уличные хулиганства (столкновения молодежных группи
ровок в г. Казани в конце восьмидесятых — начале девяно
стых, движение т.н. «люберов», драки футбольных фана
тов и т.п.), организация массовых беспорядков, соверше
ние групповых хулиганств.

Каждая из названных форм нарушения общественного 
порядка имеет собственные, свойственные им черты и по
лучает самостоятельную уголовно-правовую оценку. Кро
ме того, следует учитывать, что все перечисленные ранее 
виды групповых антиобщественных посягательств имеют 
собственную специфическую психологическую природу 
изучению которой посвящены следующие разделы нашей 
работы.

2. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ПРЕСТУПНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Как известно из основ физиологии и психологии, лю
бое преступление имеет физиологическую основу — совер
шение определенного деяния, а также психологическую 
сторону, которую образуют интеллектуальный и волевой 
элементы вины.

Деяние, в котором выражается преступление, пред
ставляет собой внешне выраженное поведение человека, 
причиняющее вред охраняемым законом общественным 
отношениям. Деяние может выражаться в двух различных 
формах — действии и бездействии.

Действие представляет собой активное поведение че
ловека, связанное с совершением определенных телодви
жений, посредством которых причиняется вред опреде
ленным общественным интересам (удар ножом в живот, 
выстрел из пистолета, ложное сообщение по телефону о 
готовящемся взрыве).

Бездействие представляет собой пассивное поведение 
человека, при котором виновный не выполняет возложен
ной на него законом обязанности, в результате чего при
чиняется вред (мать не кормит грудного ребенка, сторож 
недобросовестно охраняет склад, врач не оказывает по
мощь больному, находящемуся в опасном для жизни со
стоянии, и т.п.).

Психологическая сторона преступного поведения, как 
было указано выше, состоит из двух элементов — интел
лектуального и волевого.

Первый из названных признаков вины — интеллектуа
льный элемент — являет собой способность человека со
знавать характер совершаемых действий и предвидеть по
следствия своего поведения.

Совершая то или иное преступление, лицо в первую 
очередь должно сознавать фактический характер соверша
емых им действий. Указанный признак означает, что ви
новный понимает обстановку совершения преступления, 
содержание своих деяний, их социальное значение. Это, 
однако, не означает, что субъект должен точно и достовер
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но сознавать все признаки и обстоятельства, свойствен
ные совершаемому преступлению. Так, к примеру, винов
ному вовсе не обязательно достоверно сознавать имя, фа
милию потерпевшего, его возраст, а также куда именно 
попадет выпущенная им из пистолета пуля (в печень, же
лудок или иные органы). Но в то же время он понимает, 
что у него в руке боевой пистолет, перед ним находится 
живой человек, что он производит выстрел в область жи
вота и что от попадания пули в эту часть тела потерпевший 
может скончаться.

Кроме того, сознанием виновного должно охватывать
ся понимание общественной опасности своих действий. 
Указанный признак означает, что лицо должно сознавать 
тот факт, что совершаемое действие или бездействие пося
гает на охраняемые законом общественные блага и инте
ресы и тем самым причиняет обществу и государству вред.

Вторым признаком интеллектуального элемента пси
хологической стороны преступного поведения является 
предвидение виновным возможности или неизбежности 
причинения в результате совершения преступления вреда 
охраняемым законом общественным отношениям. Пред
видение означает наличие у субъекта обоснованного пред
положения о возможном или неизбежном результате пре
ступного поведения.

Лицо может предвидеть неизбежность причинения 
вреда, когда преступное последствие наступает законо
мерно. Неизбежность последствия означает, что его на
ступление является в данной ситуации единственным и 
необходимым результатом преступного поведения (вы
стрел в голову с близкого расстояния, уничтожение авто
мобиля путем взрыва мощного заряда и т.п.). Возможное 
наступление общественно опасного последствия имеет 
место в тех случаях, когда виновный предвидит наступле
ние определенного вреда как один из возможных послед
ствий преступления. При этом их наступление или отсут
ствие зависит от ряда внешних факторов (оставление раз
детого человека на морозе в зависимости от времени обна
ружения его прохожими с равной долей вероятности мо
жет повлечь за собой наступление смерти, тяжкого вреда 
здоровью, вреда здоровью средней тяжести и иных послед
ствий).
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Волевой элемент предполагает способность лица, со
вершающего преступление, руководить своими действия
ми или бездействием и также желание совершить то или 
иное деяние.

Способность лица руководить своим поведением озна
чает наличие у виновного возможности управлять своим 
поведением, направлять свои усилия и совершать опреде
ленные действия в соответствии с собственными желания- 
ми, устремлениями и, наоборот, удержать себя от совер
шения тех или иных нежелательных действий.

Отечественная теория права, юридическая психология 
традиционно придерживаются постулата о том, что любой 
психически полноценный человек способен сознавать 
свое поведение и в полной мере руководить им. Отсутст
вие указанных возможностей исключает наличие в дейст
виях лица внутренней, психологической, стороны пре
ступления, в силу чего содеянное не может быть квалифи
цировано как преступное посягательство.

Желание как признак волевого элемента означает со
знательное стремление лица совершить то или иное дея 
ние либо достичь определенных последствий. При этом 
желание предполагает одобрительное отношение к своему 
поведению, либо преступным последствиям, которые яв
ляются для виновного в целом положительными и желае
мыми.

Наряду с сознанием и волей в психологическую сторо
ну преступного поведения входят такие признаки, как мо 
тив и цель, а равно эмоциональное состояние человека в 
момент совершения преступного деяния.

Мотив представляет собой осознанное либо неосоз
нанное побуждение внутреннего характера, движущее че
ловеком и побуждающее его к совершению определенного 
деяния. Современная психология исходит из того постула
та, что любое осознанное поведение человека, в том числе 
и преступное, является мотивированным и целенаправ
ленным. Безмотивным может быть лишь поведение не
вменяемых либо малолетних лиц, не сознающих фактиче
ского характера совершаемых ими действий.

Природой любого мотива является, по нашему мне
нию стремление человека к получению удовольствия, 
удовлетворения от совершения того или иного действия. 
Так совершая кражу, виновный стремится удовлетворить
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свои материальные потребности, обогатиться за счет со
вершения преступления. При совершении хулиганства 
субъект пытается за счет своих действий самоутвердиться, 
доказать себе свою значимость либо проявить неуважение 
к обществу, в котором он находит пусть своеобразное, но 
все же удовлетворение.

Отмеченная природа мотива проявляется и в нелогич
ных, странных на первый взгляд со стороны стороннего 
наблюдателя действиях: самоистязание, раздача своего 
имущества, отказ от мирских благ при обращении к лону 
церкви, длительные, изнуряющие тренировки спортсме
нов и даже принесение в жертву самого ценного — жизни, а 
также иные, подобные названным поступки. Однако для 
лиц, их совершающих, такое поведение всегда связано с 
получением определенного удовлетворения, достижением 
целей, имеющих для них существенное значение. Приме
ром приведенному утверждению может послужить небе
зызвестная секта скопцов, находивших удовлетворение в 
частичном или полном удалении половых органов. При 
этом ни один из решившихся на подобный шаг не сожалел 
впоследствии о сделанном, получая удовольствие от обра
за жизни, предлагаемого названной сектой.

Цель преступного поведения означает модель, мыс
ленный результат преступного поведения, сложившийся в 
сознании человека и к которой он стремится, совершая 
антиобщественные действия (месть, незаконное обогаще
ние, получение личной выгоды и т.п.). Следует учитывать, 
что мотив и цель всегда тесно взаимосвязаны между собой, 
цель преступных действий формируется именно на основе 
внутренних побуждений, устремлений виновного и не мо
жет существовать самостоятельно от него.

Эмоциональное состояние лица в момент совершения 
преступления имеет сложную внутреннюю природу. Из 
основ психологии известно, что эмоции представляют со
бой одну из неотъемлемых сторон психической деятельно
сти человека и представляют особые психические пережи
вания лица, которые оно испытывает до, во время или по
сле совершения преступления (гнев, страх, месть, жалость 
и т.п.). Эмоции оказывают существенное влияние на пове
дение человека и в ряде случаев имеют юридическое зна
чение.
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Так для ряда преступлений обязательным признаком 
является их Совершение в состоянии аффекта. Аффект 
возникает в результате воздействия на психику лица силь 
н о г о  внешнеш раздражителя и связан с возникновением 
коре головного мозга обратимых процессов, вызванных 
нарушением функций возбуждения и т°рм°женмя^ Пр 
асЬЛекте у лица существенно сужается сознательная сфера 
психической деятельности и в еще большей степени уме- 
ньшается способность контролировать свои поступки, ру- 
ководить своим поведением. ^ ^ гтт

Во всех иных случаях эмоции не имеют самост_° '
ного юридического значения, но, безусловно, должны

^^^заветш ен^еда^ью ^парГграф а следует отметить, что 
палитра психологической деятельности человека, безу 
словно, много шире представленных в данном разделера- 
боты признаков. Однако мы не ставили перед собой цели 
охватить все известные нюансы психологии поведения че
ловека остановившись на самых основных, имеющих д ля 
правовой деятельности практическое и юридическое зна-
чение.



3. психология
ОТДЕЛЬНЫХ в и д о в  

ГРУППОВЫХ НАРУШЕНИЙ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА

Психология и поведение каждого индивида во многом 
зависят от внешней, социальной, среды. Социальная сре
да представляет собой сложноорганизованное общество, в 
котором люди объединены друг с другом в многочислен
ные, разнообразные, более или менее устойчивые соеди
нения, называемые группами.

Названные группы могут по своему составу быть боль
шими или малыми. Малую группу характеризует опреде
ленная психологическая и поведенческая устойчивость ее 
участников, свой психологический микроклимат, отлича
ющий ее от иных подобный соединений.

Малые группы по своему составу могут быть формаль
ными и неформальными (официальные и неофициаль
ные). Формальные группы отличает тот факт, что по своей 
сути они являются официально созданными либо официа
льно признанными организациями, действуя в направле
нии заранее обозначенных задач в интересах вышестоя
щей организации.

Неформальные организации основываются в интере
сах одного или нескольких их участников, они не имеют 
тесных контактов с официальными образованиями, их 
цели и задачи могут существенно отличаться и даже прямо 
противоречить интересам государственных органов и уч
реждений.

Неформальные объединения могут быть социаль
но-полезной направленности, социально нейтральными и 
антиобщественными. Последние делятся на группы, име
ющие устойчивую, ярко выраженную, нередко преступ
ную направленность, и временные антисоциальные обра
зования с неустойчивой противоправной ориентацией. 
Изучению психологического микроклимата названных 
социальных групп, имеющих направленность на наруше
ние общественного порядка, их влиянию на поведение че- 
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ловека и будет посвящена дальнейшая часть данной рабо
ты.

Как было обозначено в предыдущем разделе нашего 
исследования, групповые нарушения общественного по
рядка могут выражаться в различных формах: столкнове
ния футбольных фанатов, массовые уличные хулиганства, 
организация массовых беспорядков.

Групповые нарушения общественного порядка 
участниками неформальных 

футбольных группировок

Массовые драки футбольных фанатов (фэнов) имеют 
давнюю историю, часто сопровождаются причинением 
тяжких увечий их участникам либо влекут за собой наступ
ление крупного материального ущерба. Несмотря на ука
занное обстоятельство, на сегодняшний день отсутствуют 
специальные исследования, посвященные изучению пси
хологического аспекта данного вопроса, что представляет 
немалый интерес для изучения психологической природы 
нарушений общественного порядка, совершаемых груп
пировками футбольных болельщиков.

Как социальное явление движение футбольных фана
тов появилось в нашей стране в середине семидесятых го
дов. В те времена возможности для свободного досуга 
были довольно ограничены, неформальные движения и 
организации были представлены крайне мало. В силу ука
занных причин люди находили возможность выплески
вать свои эмоции, излишнюю энергию, собравшись на 
стадионе, объединяясь вокруг общего интереса -  любви к 
спортивной команде. Со временем движение футбольных 
болельщиков крепло, расширялось, произошло четкое 
разделение на поклонников определенных команд — в 
первую очередь «Спартака», «ЦСКА», «Динамо».

Поклонники данных команд начали собираться на 
трибунах не только во время домашних игр, но следовали 
за своими клубами во время выездов в другие города, часто 
провоцируя столкновения с болельщиками местных 
команд. Уже в те годы истории известны массовые стычки 
болельщиков московского «Спартака» и киевского «Дина-
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мо», фанатов «ЦСКА» и поклонников московского «Ди
намо».

В начале девяностых годов волна фанатского движе
ния начала затихать, что было обусловлено общим спадом 
интереса к футболу на фоне распада некогда единой спор
тивной системы Советского Союза. С течением времени, 
по мере формирования профессиональной клубной систе
мы российского футбола, ростом уровня отечественного 
чемпионата интерес к данному виду спорта начал посте
пенно расти, что обусловило обострение проблемы не
формальных футбольных формирований.

На сегодняшний день группировки футбольных фана
тов представляют собой развитую систему со сложной 
структурой, которую возглавляют один или несколько ли
деров. За один клуб выступают как одна единая, слажен
ная группа, так и несколько самостоятельных объедине
ний, имеющих общих лидеров.

Каждое образование футбольных болельщиков имеет 
свою структуру, в которую входят неформальные лидеры 
(вожаки), как правило, это давние поклонники команды, 
заработавшие авторитет в процессе длительной активной 
деятельности группы. Второе звено составляют наиболее 
активные участники, так называемые бойцы, гладиаторы, 
которые принимают активное участие во всех мероприя
тиях, проводимых группировкой. Во время футбольных 
матчей данная часть группы занимает центральные места 
фанатских трибун, именно они участвуют в стычках с дру
гими группировками, образуя основную ударную силу.

Третье звено состоит из менее активных участников, 
которые тем не менее регулярно посещают футбольные 
матчи и в случае необходимости вступают в столкновения 
с противоборствующими организациями.

Что же лежит в основе выбора молодыми людьми обра
за жизни футбольного фаната, с частыми переездами в 
другие города, кровопролитными стычками с другими 
группировками, необходимостью подчинения строгой 
внутригрупповой дисциплине?

Как свидетельствуют данные статистики, средний воз
раст участников движений футбольных фанатов не превы
шает 16 17 лет. В указанном возрасте, когда происходит 
период взросления организма, формирования личности 
подростка, несовершеннолетним свойственны такие чер- 
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ты, как тщательно маскируемая неуверенность в себе, неу
равновешенность характера, вспыльчивость, раздражите
льность. Подросток «ищет себя», стремится к самоутверж
дению, завоеванию авторитета среди окружающих. «Быть 
самостоятельным, по мнению некоторых подростков, 
отмечают В.Д. Крутецкий и Н.С. Лукин — значит, обходи
ться без чужих советов, все решать самому, пусть плохо и 
глупо, но по-своему, как хочется: быть скромным, дис
циплинированным — значит, быть покорным, послуш
ным, всем подчиняться, меньше веселиться, кричать, раз
говаривать. Это удел робких, забитых. Смелость для по
дростка -  способность ничего не бояться, идти на риск, на 
опасные дела, а ради чего — не важно1».

Одним из наиболее легких и в то же время очевидных 
для подростка путей обретения авторитета среди окружа
ющих является участие в различных неформальных моло
дежных группах. В наши дни движение футбольных фана
тов получило широкую рекламу, быть фанатом стало мод
но: о них постоянно пишут газеты, их показывают по теле
визору. «В начале девяностых годов, — отмечает М. Аку
лов, один из лидеров армейского фан-движения, на 
наши прилавки стали попадать западные издания, видео
кассеты, а по телевидению стали транслировать матчи 
иностранных клубов. У нас увидели, как болеют «там»,
стали подражать»2.

Следует учитывать, что на сегодняшний день, в усло
виях развала прежней системы организации детского до
суга -  спортивных секций, кружков, детских организа
ций, многие подростки остались предоставленными сами 
себе. В таких условиях участие в группировке футбольных 
фанатов является одним из способов времяпрепровожде
ния, развлечения.

Вступая в такую группу, подросток получает поддерж
ку ее членов, для него является важным, что о нем кто-то 
думает, он кому-то нужен. Психологически для подростка 
всегда проще приспособиться к окружающей среде, буду
чи в какой-либо компании, ощущая поддержку со сторо
ны товарищей и единомышленников. В силу указанных 
причин подростки с легкостью вступают в организации
1 Крутецкий БД, Лукин Н.С. Психология подростка. -  М., 1965. -  С.

ЛЛ л
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футбольных фанов, принимая неписанные правила, суще
ствующие в них.

Особенностью психологического климата в изучаемых 
группах являются особые правила поведения между их 
участниками: специфические жаргонные выражения, же
сты. Во время проведения матчей фанаты часто кричат ре- 
чевки, распевают песни, совершают иные организован
ные действия в поддержку своей команды.

При этом спецификой поведения фэнов во время фут
больных поединков является то, что многих из них зачас
тую не интересует происходящее на поле, кроме, пожалуй, 
итогового результата. Такие «болельщики» не знают со
става играющих команд, им не важна избранная игроками 
тактика, приемы и тактические комбинации, используе
мые тренерами. Гораздо важнее для них действо, происхо
дящее на трибуне, организованное их группировкой, в ко
тором они получают возможность выразить себя, ради 
чего они, собственно, и приходят на стадион. «Разбирают
ся ли фаны в футболе ? Таких, кто разбирается по-настоя
щему, к сожалению, абсолютное меньшинство. И это ка
сается не только «динамиков», но и поклонников «Спарта
ка», ЦСКА и других клубов. У нас от силы пятнадцать про
центов понимают игру, чувствуют ее нить. Приходит чело
век с динамовской «розой» (шарфом. — В.Е.) на стадион и 
не знает игроков»1.

Имеет немаловажное значение внешняя атрибутика, 
присущая подобным группам: специальная униформа 
(шарфы, шапочки, куртки и т.п.), красивая, яркая симво
лика клуба. Как правило, такие группы носят броские, за
поминающиеся названия: «Красно-белые гладиаторы», 
«Невский фронт», «Дикая дивизия», встречаются также 
наименования на иностранном языке — В1ие -  \УЫ1е Оу- 
патйе (сокращенно В\УО). Указанные внешние признаки 
футбольных группировок при всей их кажущейся несуще
ственности весьма важны для подростка. Нет необходимо
сти доказывать такое свойство психологии несовершенно
летних, как повышенная подверженность влиянию внеш
них форм и факторов. Если для взрослого, умудренного 
опытом человека гораздо важнее внутреннее содержание, 
то подростку более привлекательным представляется
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внешне красиво оформленная форма, «обертка», нежели 
подлинное содержание.

Является важным и то обстоятельство, что большая 
часть деятельности рассматриваемых неформальных 
групп посвящена служению определенной цели, что в 
условиях отсутствия официальной идеологии оказывает 
большое влияние на умы их участников.

Большинство неформальных организаций создаются и 
существуют вокруг общей цели, которая их сплачивает, 
объединяет усилия их участников. Такая цель должна 
быть, во-первых, общей для всех членов группы и, во-вто
рых, быть достаточно весомой, то есть ее ценность, «кол
лективистское самоопределение возникает в том случае, 
когда поведение личности в условиях естественно возник
шего или специально организованного группового давле
ния обусловлено не непосредственным влиянием группы 
и не индивидуальной склонностью человека к конформ
ности, а, главным образом, принятыми в группе целями и 
задачами деятельности, устойчивыми ценностными ори
ентациями».1

Такой целью, как было обозначено выше, является 
поддержка избранной футбольной команды. Сама по себе 
указанная направленность деятельности, вне всякого со
мнения, не является антиобщественной и даже, наоборот, 
заслуживает всяческого поощрения.

Обозначенная цель поддержки того или иного футбо
льного клуба, безусловно, достаточна, для того чтобы объ
единить, сплотить интересующихся футболом людей во
круг общего дела. Однако для создания единой, сплочен
ной и развитой организации она все же не столь весома. 
Для образования такого объединения требуется более ве
сомая и значимая идея, под знамена которой становились 
бы новые и новые участники неформальных организаций 
футбольных болельщиков.

Такой идеей для практически всех футбольных орга
низаций является создание и дружная ненависть к обра
зу врага. Как известно, на протяжении всей истории об
щества идея внешнего или внутреннего врага являлась 
наиболее сильной, крепко сплачивающей общество. До
статочно вспомнить недавнее прошлое: 1994 год, когда в
1 Петровский А.В., Брушлинский А.В ., Зинченко В.П. Общая психология.

- М . ,  1986.- С .  163.
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Чеченской Республике, разъедаемой внутренними про
тиворечиями, переросшими в открытую междоусобную 
войну, общество моментально объединилось после вво
да федеральных военных сил на территорию республи
ки.

Таким врагом футбольные фанаты провозгласили дру
гие противоборствующие футбольные группировки. Руко
водителями той или иной группы упорно культивируются 
среди других участников группы идеи о враждебности дру
гой группировки, их «исторически» сложившемся проти
востоянии. Рядовым участникам таких объединений по
стоянно внушается мысль о коварстве, трусости, подлос
ти, жестокости представителей противоборствующих 
группировок, которые находят свое подтверждение в на
стоящих или вымышленных случаях стычек враждующих 
фанатских групп. «Спрашиваю их: почему подрался с та
ким-то? А в ответ что-то вроде: он мой враг. Непонятно то
лько, почему — враг, ведь вы же до этого даже не были зна
комы!1»

Так приводятся примеры о том, как представители 
другого клуба напали вдесятером на двух — трех участни
ков другой группировки и жестоко избили их, или, наобо
рот, «наши» побили численно превосходящего противни
ка, который с позором бежал с «поля боя». Или рассказы
вается о том, как во время стычки соперники использова
ли оружие, способное причинить серьезные увечья, про
тив безоружных участников «нашей» группы. Такое влия
ние, вкупе с регулярно проходящими столкновениями с 
фанатами других клубов, в которых подросток принимает 
непосредственное участие, безусловно, способствуют 
укреплению ненависти к образу врага, предопределяют 
взаимную ненависть поклонников различных клубов друг 
к другу. Противостояние сплачивает членов группы друг с 
другом, способствует укреплению веры, что только еди
ное, сплоченное объединение способно успешно бороться 
с врагами.

Противостояние в известной степени организует, объ
единяет участников группы, делая их более подверженны
ми влиянию своих предводителей.

Лидеры фан-клубов «Спартака» и ЦСКА готовы жить в мире / /  
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Указанные условия оказывают существенное влияние 
на образ жизни членов изучаемых нами групп. В их среде в 
почете агрессивность, сила, провоцирующая манера пове
дения. Изменяется и внешний облик фаната: короткая 
прическа, высокие, как правило, военные ботинки, шта
ны камуфляжного цвета, дополненные символикой клуба. 
Такой облик подчеркивает агрессивную направленность 
бойца, являясь предметом его гордости.

Дополнительным обстоятельством, влияющим на аг
рессивную манеру поведения футбольных фанатов, явля
ется возрастной фактор. Изменения в организме и психи
ке подростка в период созревания и становления личности 
сопровождаются в ряде случаев ростом подростковой аг
рессивности, когда молодые люди ищут возможность вы
хода накопившейся энергии в насилии, схватках, проявле
ниях агрессии. «В подростковом возрасте в силу сложно
сти и противоречивости особенностей растущих людей, 
внутренних и внешних условий их развития могут возни
кать ситуации, которые нарушают нормальный ход лично
стного становления, создавая объективные предпосылки 
для возникновения и проявления агрессивности1».

Для полного и ясного понимания изучаемой темы, не
сомненно, важным является изучение психологии поведе
ния участников неформальных футбольных организаций 
непосредственно во время стычек с противоборствующи
ми сторонами.

Как правило, для столкновений участников футболь
ных движений характерны групповые противоборства. 
Находясь в толпе, под давлением мнения окружающих, 
когда все вокруг демонстративно готовы к применению 
насилия, человек в большинстве случаев не способен 
адекватно мыслить, подчиняясь целиком и полностью 
единому порыву толпы. По свидетельству одного из изу
ченных нами участников группировок футбольных хули
ганов Дмитрия, в такие моменты «голова перестает рабо
тать, начинаешь по-настоящему ненавидеть противника, 
существует лишь одна мысль — крушить, ломать, бить вра
гов».
1 Семенюк Л.М. Психологические особенности агрессивного поведе

ния подростков и условия его коррекции. Учебное пособие. — М., 
1998.- С .  24.
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Следует отметить, что указанное состояние возникает 
хотя и довольно быстротечно, но имеет в своей основе су
щественные психологические предпосылки.

Как мы отметили ранее, образ жизни футбольного фа
ната во многом подчинен культивированию внутренней 
агрессии по отношению к «врагам», постоянной готовно
сти к применению насилия. Как в кругу участников футбо
льной группировки, так и в повседневной жизни футболь
ные фанаты подчеркивают свою принадлежность к той 
или иной группировке посредством ношения определен
ной атрибутики, символов своей организации. «Пережи
вания и эмоции, — пишет Л.М. Семенюк, — порождаемые 
как внешними, так и внутренними причинами, выража
ются у человека обычно в форме, принятой в той культуре, 
к которой он принадлежит. То есть возникновение и раз
витие агрессивности зависит в первую очередь от обще
ственных условий, к которым относится как обществен
ное устройство, так и ближайшая общественная среда, ма
лая группа1».

Тем самым личность ставит себя в положение необхо
димости быть всегда на взводе, в готовности к столкнове
нию с представителями соперничающих группировок. Не 
секрет, что для многих членов футбольных организаций 
обнаружение представителя другой группировки уже само 
по себе является поводом для конфликта, в особенности 
если соперник пребывает в меньшинстве.

Постоянное психологическое давление, оказываемое 
группой на сознание ее активных участников, вкупе с ука
занными обстоятельствами определяет внутреннюю пси
хологическую готовность лица к проявлениям агрессии в 
ответ даже на незначительные внешние раздражители. В 
такой ситуации для участника группы не составляет боль
шого труда решиться на участие в нарушениях порядка, 
погромах, устраиваемых другими фанатами, и прямых 
столкновениях с противоборствующими группировками.

Будучи в одиночестве, фанаты резко теряют боевой на
строй, ибо без групповой поддержки, когда нет ощущения 
единого порыва, вся их агрессивная направленность сни
жается практически до ноля.
1 Семенюк Л.М. Психологические особенности агрессивного поведе

ния подростков и условия его коррекции. Учебное пособие. — М., 
1998.- С .  22.
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Следует учитывать, что образ врага является для изуча
емых неформальных объединений во многом искусствен
ным. Вывод о том, что многие из участников футбольных 
группировок болеют не за «свой» клуб, а против «враже
ских» болельщиков, наглядно подтверждается поведением 
наших болельщиков во время международных матчей. 
Так, в 1997 году в ходе соперничества московского «Спар
така» с клубом из Словакии «Кроация» (сегодня называет
ся «Динамо») болельщики московской команды устроили 
во время матча и по его окончании стычку с поклонника
ми словацкого клуба. В данном случае трудно было бы го
ворить о давней ненависти поклонников названных клу
бов по той причине, что этот матч был впервые между 
ними.

Другой пример -  постоянные стычки фанатов с мили
цией, охраняющей общественный порядок на стадионах. 
Будучи надежно изолированными и лишенными возмож
ности начать столкновения с фэнами других клубов, они 
начинают провоцировать к столкновению милицию, пре
следуя цель выплеснуть агрессию на представителей влас
ти.

Приведенные примеры подтверждают, что главной, 
основной объединяющей силой для большинства рас
сматриваемых движений является не противоборство с 
другими футбольными группировками и даже не поддерж
ка своего клуба, но стиль жизни, связанный с постоянным 
противоборством с настоящим либо вымышленным про
тивником. Именно образ врага, будь то поклонник другого 
клуба, сотрудник милиции, объединяет участников не
формальных футбольных объединений, является тем са
мым раздражителем, с помощью которого лидерам этих 
организаций удается объединить подростков «на борьбу» с 
противниками. Не случайно, по признанию многих фут
больных фанатов, для них самыми яркими впечатлениями 
о футбольном матче остаются не финальный счет или ход 
игры, а спровоцированные ими же столкновения с мили
цией, фанатами другого клуба либо учиненный после мат
ча погром возле стадиона.

Одним из наиболее важных аспектов в жизни каждого 
фаната футбольного клуба является так называемый вы
езд. Он заключается в следовании болельщиков за своей 
командой в другой город, при этом, чем дальше и сложнее
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выезд, чем в более трудных условиях он проходит, тем бо
лее почетным является участие в нем. Многие футбольные 
фанаты следуют за своей командой практически на каж
дый выездной матч. Количество выездов, их сложность яв
ляются для их участников предметом гордости, показате
лем заслуг среди других членов своей группы.

Значение таких выездов для неформальных организа
ций футбольных болельщиков заключается в том, что та
кие мероприятия крайне существенно способствуют боль
шему объединению, дальнейшему сплочению их участни
ков. Испытывая совместные трудности, определенные ли
шения, проводя длительное время вместе, члены изучае
мых группировок закаляются духом, лучше узнают друг 
друга, что, вне всякого сомнения, укрепляет межличност
ные связи, способствует росту взаимопонимания и взаи
модоверия.

Следует отметить, что зачастую во время таких меро
приятий фанаты ведут себя крайне вызывающе, агрессив
но, приводя в негодность поезда или электрички, в кото
рых следуют к месту проведения матча или обратно домой, 
устраивая погромы в местах проведения матчей.

Указанное обстоятельство еще раз подтверждает тезис 
о том, что основной движущей и объединяющей силой не
формальных футбольных организаций является не только 
и не столько приверженность к определенному клубу, ско
лько неосознанное стремление подростков к агрессии, по
требность в межличностном общении, которые объединя
ются вокруг идеи борьбы с врагами.

Причиной вызывающего поведения футбольных фа
натов во время проведения выездных матчей в отсутствие 
их «официальных» врагов является ране$ рассмотренная 
необходимость постоянного противоборства с кем-либо. 
В силу названного обстоятельства внешним раздражите
лем становятся либо местные болельщики, «плохо думаю
щие о нашей команде», либо правоохранительные органы. 
Что касается последних, то конфликт с ними, как правило, 
начинается с провокации (запуск на поле дымовой шаш
ки, бросание в сторону сотрудников милиции бутылок или 
иных предметов, оскорбительное поведение со стороны 
болельщиков). После начала столкновения причины его 
начала не имеют значения, главной становится идея отпо- 
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ра, противодействия «агрессорам», «палачам», которые не 
дают, по мнению фанатов, болеть так, как им хочется.

В завершение данного раздела нашей работы хотелось 
бы отметить, что агрессивное поведение футбольных фа
натов в большинстве случаев связано с так называемым 
«фактором толпы», когда человека захватывают всеобщие 
ненависть, возбуждение, агрессия. В такие моменты спо
собность к самостоятельному поведению резко снижает
ся, человек начинает мыслить приоритетами толпы, под
чиняться всеобщему порыву. В то же время, наибольшая 
агрессивность демонстрируется членами неформальных 
группировок при уверенности в своих силах, а именно в 
численном перевесе либо превосходстве в силах. В тех слу
чаях, когда участники неформальных организаций чувст
вуют, что противники способны дать достойный отпор 
или налицо численное превосходство врагов, боевой на
строй и моральный дух гладиаторов, бойцов и воинов рез
ко снижается.

Примером, подтверждающим правильность этих слов, 
является конфликт, произошедший в Элисте летом 1999 г., 
когда болельщики местного клуба «Уралан» попытались 
напасть на болельщиков московского «Динамо» и «бе
ло-голубые воины», оказавшись в меньшинстве, с трудом 
смогли скрыться под защитой милиции, которую они 
обычно так не любят.

Подводя итог рассмотрению вопроса, связанного с 
групповыми нарушениями общественного порядка участ
никами неформальных футбольных группировок, следует 
отметить, что в основе организации указанных объедине
ний лежат в первую очередь стремление подростков к меж
личностному общению, групповой поддержке, причисле
нию себя к определенной социальной группе.

Следует учитывать, что в поведении участников изуча
емых группировок довольно четко просматривается стиль 
и культура т.н. фанатизма, когда тот или иной человек воз
водится в культ, наделяется положительными качествами 
и становится объектом поклонения (случаи поклонения 
звездам кино, эстрады, спорта). При этом не имеют значе
ния фактические личные и нравственные качества изб
ранного объекта пристрастия. Фанат наделяет его призна
ками идеального человека, которые он хотел бы видеть в 
окружающих, но, не найдя подобного, переносит их на
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виртуальную личность звезды. В контексте рассматривае
мой нами проблемы на роль такого объекта поклонения 
претендуют игроки команд, поддерживаемых теми или 
иными болельщиками, которые в ряде случаев возводятся 
в ранг кумира.

В то же время основной организующей силой, которая 
объединяет такие группы, является идея борьбы с внеш
ними врагами, необходимость постоянного конфликта, 
противодействия тем или иным вражеским силам. Причи
ной, по которой именно идея противостояния с символом 
противника выбрана в качестве такой организующей 
силы, является, по нашему мнению, ее сильный психоло
гический аспект, ибо именно такая идея способна наибо
лее полно мобилизовать человека на определенную деяте
льность, объединить вокруг необходимости совместно бо
роться с врагами. Кроме того, по мнению автора, идея 
противостояния, потребности в борьбе наиболее близка 
по духу подросткам, составляющим основной костяк рас
сматриваемых организаций, так как для подросткового 
возраста характерными являются стремление к самоутвер
ждению, ослабленный контроль за своим поведением, не
контролируемые проявления агрессивности.

Психология групповых хулиганств

Говоря о хулиганстве как общественном явлении, име
ющем давние корни, следует в первую очередь рассмот
реть происхождение данного понятия. Хулиганство как 
термин начал использоваться в середине XIX века. Отно
сительно этимологии этого слова в литературе, несмотря 
на (а скорее благодаря) обилие литературы, посвященной 
вопросам хулиганства, так и не сложилось единого мнения 
по поводу его истоков. Ряд авторов сходится во мнении о 
том, что корни данного слова следует искать в Англии, где 
в середине XVIII столетия жила знаменитая семья пре
ступников, ставшая затем именем нарицательным1. Иную 
позицию занимал в этом вопросе Т. Сегалов, высказавший 
в своей работе «Психология хулиганства» предположение, 
что первоначальное появление этого слова идет от некоего
1 Даль В. Толковый словарь великорусского языка. — СПб. — Москва, 

1909.- Т .  I V . - С .  1244.
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Хулли (НооИу), американца (ирландца) по происхожде
нию, который организовал целый ряд шаек (Иге уапц). по
лучивших столь широкое распространение, что во всяком 
видном озорнике предполагали признаки шайки Хулли1.

На сегодняшний день, как свидетельствуют данные 
статистики, более 13,3% от общего числа зарегистриро
ванных хулиганств совершается группой лиц.

Следует отметить, что психология группового хулиган
ства довольно сложна. В его основе лежит пренебрежите
льное отношение к общественным устоям и традициям, 
нормам морали, к интересам других людей и намерение 
проявить себя таким образом, чтобы выразить демонстра
тивное неуважение к общепризнанным правилам поведе
ния в общественных местах. Данный признак представля
ет собой презрение норм социального общежития, проти
вопоставление себя всякому обществу, оскорбительное и 
унизительное отношение к окружающим.

Еще в 1913 году В.В. Крумбмиллер писал, характеризуя 
психологию хулиганства, следующее: «Игнорирование чу
жой личности, ее священных прав и интересов, способность 
ради малейшего чувства эгоистического удовольствия «поте
шить себя», принести в жертву даже самое существование 
чужой личности — вот характерная психология хулигана»2.

Попирая постулаты общественного бытия, он своим 
поведением желает продемонстрировать окружающим 
личное отрицательное отношение к обществу и таким об
разом поднять собственное мнение в своих глазах и в гла
зах общества. Подобная мотивация свойственна, как пра
вило, несовершеннолетним, которые в период становле
ния личности имеют ярко выраженную потребность в са
моутверждении. Присуща она также психологически неу
стойчивым лицам, морально слабым личностям с низким 
социально-экономическим статусом, для которых нару
шение норм общественной морали является способом са
мовыражения.
1 Сегалов Т. Психология хулиганства. / /  Проблемы преступности. — М., 

1926. — Вып. 1. — С. 83—84, см. также: Ж  О хулигане. Ху
лиганство и преступление. — М., 1927. — С. 121.
Крумбмиллер В. В. Злободневный вопрос. Хулиганство и борьба с ним, 

по поводу законопроекта Министерства юстиции. — Харьков, 1913. —
С. 9.
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Необоснованная жестокость, внешняя беспричин
ность, отсутствие повода во многих случаях группового со
вершения хулиганства дают основания для неверного 
утверждения со стороны некоторых авторов об отсутствии 
мотивов в психологической структуре хулиганства. «Без- 
мотивность преступления представляет собой типичный 
случай проявления психики хулигана», — утверждает, на
пример, А. А. Жижиленко1. Сданным взглядом на побуди
тельную сторону хулиганских проступков категорически 
нельзя согласиться.

Для хулиганских побуждений характерным является 
внезапность их проявления. Это послужило основанием 
для утверждений со стороны ряда авторов об относите
льной скоротечности не только проявления, но также 
формирования хулиганских побуждений2. Соглашаясь с 
мыслью о том, что мотив изучаемого нами преступления 
действительно в большинстве случаев довольно быстро 
проявляется, мы считаем неверным утверждение о крат
ковременности его становления. Как правило, хулиган
ские побуждения формируются в тех случаях, когда в 
процессе воспитания человеку не были привиты такие 
качества, как уважение к обществу, окружающим, уме
ние контролировать себя. На основе этого, в совокупно
сти с особенностями личности человека (темперамента, 
характера и др.), а также негативным воздействием 
внешней среды появляется и набирает силу антиобщест
венная направленность, готовая вылиться при наличии 
определенных условий в нарушение общественного по
рядка. Наглядно показывает процесс появления хули
ганского мотива Б.Д. Овчинников, который пишет: 
«Когда на человека не обращают внимания, не старают
ся... возбудить у него большие жизненные цели и ответст
венность за порученное дело, не возвышают его поощре
нием успеха... тогда у него появляется чувство зависти, 
возникает обида на общество, протест против своего поло
жения, усиливающиеся иногда и преувеличением ценно
сти своей личности и как реакция желание изменить оцен-
1 Жижиленко Л. А. Преступления против личности. — М., 1927. — С.

131. См. также: Громов В. И. Безмотивные преступления / /  Журнал
2 Министерства юстиции — 1913. — N° 5. — С. 53.

Даньшин И.Н. Ответственность за хулиганство по советскому уголов
ному праву. — Харьков, 1971. — С. 92—93.
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ку со стороны общества и получить хотя бы внутреннее 
удовлетворение, доказав свою значимость какими-то из 
ряда вон выходящими поступками и действиями»1.

Наглядно раскрывается психология группового хули
ганства в книге «Приключения одного хулигана», датиро
ванной 1908 г.: «В рожу мне плевали, а мне и это было ни
чего. И чего там ? Скотина и есть скотина. Казалось, дей
ствительно, хуже меня на свете никого нет. И вдруг сме
каю, кое-кто и похуже есть, на ком, значит, и я могу злость 
сорвать и все обиды свои выместить»2.

Интересный подход к природе хулиганства предложил 
Е.К. Краснушкин, который видит в хулиганстве психиче
ские механизмы, основанные на стремлении организма 
разряжать избыток энергии, не считаясь с нормами мора
ли. При этом в действиях хулигана он видит элементы 
игры, способ разрядки энергии3.

Заслуживает внимания мнение Н.Г. Иванова, кото
рый видит в основе психологии хулиганства стремление 
выразить игнорируемое обществом «Я». «Мотив хули
ганства довольно просто объясняется с позиций психо
физиологии, учитывая филогенетический опыт челове
чества. Рыцарь должен был привлечь к себе внимание, 
иначе его ждало забвение и смерть. Современный чело
век также обречен на поиски внимания к себе... Ради 
внимания можно сочинить Божественную комедию или 
поджечь Рим. Для любого человека лучше совершить 
что-то дурное и порицаемое, чем оставаться неуслы
шанным и неувиденным. Согласно психофизиологиче
ской аксиоме, никакое наказание не идет по своим пси
хотравмирующим свойствам в сравнение с неподтверж- 
дением своего «Я». Если ругают, -  значит, признают 
факт моего существования, значит, помнят»4. В ряде 
случаев для человека психологически проще и привлека
тельнее любым способом привлечь к себе внимание, не
жели быть игнорируемым со стороны окружающих. При 
этом способ привлечения внимания не играет особенной
1 Овчинников Б .Д . Теоретические проблемы изучения механизма ф ор

мирования и преступного проявления хулиганских побуждений. Дис. 
канд. юридич. наук. — Л., 1971. — С. 197.

2 Без авт. Приключения одного хулигана. — Киев, 1908. — С. 41.

3 Краснушкин Е.К. К  психологии хулиганства. / /  В сборн. Хулиганство и 
поножовщина. — М., 1927. — С. 153—154.

4 Иванов Н.Г. Мотив преступного деяния.—  М., 1997. — С. 11.
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роли, ибо страх быть осуждаемым, порицаемым и даже 
наказанным со стороны общества гораздо слабее угрозы 
быть им забытым. Так, ребенок в семье умышленно бьет 
дорогую чашку, чтобы привлечь к себе внимание со сто
роны окружающих через их возмущение и последующее 
наказание.

По мнению автора, прямой причиной совершения ху
лиганских действий являются во многих случаях психиче
ские расстройства. Результаты изучения нами 90 уголов
ных дел по фактам совершения хулиганских действий по
казали, что примерно 9,1% случаев грубого нарушения об
щественного порядка были совершены лицами, страдаю
щими психическими аномалиями. Как известно, психиче
ские заболевания, не исключающие вменяемости, оказы
вают деструктивное влияние на интеллектуальную и воле
вую деятельность человека. Это существенным образом 
сказывается на поведении человека, что проявляется в 
значительном ослаблении способности к руководству сво
ими действиями либо осознании их характера. В силу ука
занных причин наличие у лица психического заболевания 
в ряде ситуаций находится в прямой связи с нарушением 
публичного спокойствия.

Особенно значимое влияние душевного заболевания 
на совершение подобного рода действий проявляется у 
лиц, страдающих неврозами, тяжелыми формами психо
патии, паранойей, которые проистекают на фоне значите
льного усиления агрессивности. В.П. Емельянов указыва
ет, что у психически здоровых правонарушителей пре
ступления распространены в 1, 15—1, 17 раза меньше, чем 
у психопатов и в 1,5—2 раза меньше, чем у олигофренов1. 
«Будучи эмоционально вязкими, инертными, — пишет 
А.А. Кирпиченко, — эпилептоиды могут по малейшему 
поводу стать злобными, агрессивными. В гневе эпилепто- 
ид может не только кричать, топать ногами, осыпать бра
нью и оскорблять присутствующих, но и применять физи
ческое насилие»2.

В указанной ситуации, в условиях значительного 
ослабления самоконтроля, такие лица легко идут на совер
шение необдуманных, внешне немотивированных и бес
1 Емельянов В.П. Преступность несовершеннолетних с психическими 

аномалиями. — Саратов, 1980. — С. 140.
Кирпиченко А.А. Указанная работа, — С. 334.
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причинных поступков. На это обращает внимание В.Н. 
Анкерман, особенно отмечая: «Мы подчеркиваем (выделе
но мной,— В.Е.) роль психологических черт эпилептоид- 
ного и взрывчатого ряда умственной неполноценности в 
выявлении злостного хулиганского поведения»1.

Ряд авторов среди причин хулиганства выделяют также 
биопсихологические особенности личности хулиганов. А.О. 
Эдельштейн писал по этому поводу следующее: «И если со
вершенно абсурдны всякие ломброзианские разговоры о ху
лиганах как существе «особого анатомического и физиоло
гического порядка», то во всяком случае нужно говорить о 
хулиганах как о комбинации факторов культурно-бытовых и 
социально-экономических с факторами биопсихолошче- 
скими в их диалектическом взаимоотношении»2.

Анализ соотношения различных возрастных категорий 
участников нарушений общественного порядка показыва
ет, что наиболее часто групповые хулиганства совершаются 
лицами в возрасте от 18 до 29 лет (48, 3%). Для молодых лю
дей указанного возраста являются характерными недоста
точно критичная оценка собственного Поведения, наличие 
не в полной мере выраженных социальных установок, их 
относительное несоответствие с уровнем физического раз
вития. Данные обстоятельства оказывают ощутимое влия
ние на поведение лиц в возрасте 18—29 лет, что обусловли
вает их преобладание над иными возрастными категориями 
в общем числе совершенных хулиганств. Причины большо
го удельного веса участия в групповых хулиганствах моло
дежи заключаются, по мнению. М.Д. Давитадзе, в негатив
ных процессах в молодежной среде, получивших бурное 
развитие в последние годы... Рост хулиганских проявлений 
в среде молодежи стал следствием нерешенных социальных 
проблем, общего социального неблагополучия3.

Таблица 1.
Возраст участников хулиганских действий 

в зависимости от возраста,
14-15 л. 16-17 л. 18-24 л. 25-29 л. 30-49 л. 49 и ст.

2,35 9 ,3 31 17,3 35,2 3,95

1 Анкерман В.Н. О злостных хулиганах. Хулиганство и поножовщина. — 
М ., 1927.

2 Эдельштейн А.О. Опыт изучения современного хулиганства. / /  Хули
ганство и поножовщина. — М., 1927. — С. 75.
Давитадзе М.Д. Групповое молодежное хулиганство и его предупреж

дение. Дис. канд. юридич. наук. — М., 1993. — С. 29.
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Что касается причин существенного удельного веса 
участников хулпганств в возрасте от 30 до 49 лет, когда, ка
залось бы, человек достигает пика социальной зрелости и 
менее всего должен быть склонен к совершению хули
ганств, то природа данного феномена видится нам именно 
в особенностях указанного возраста. В ряде случаев, дожив 
до 30—35 лет, человек так и остается социально не востре
бованным, появляется понимание, что жизнь не сложи
лась, лучшие годы уже позади. В этих случаях лицо стре
мится хоть каким-то образом самоутвердиться, доказать 
себе свою состоятельность либо же, наоборот, выплеснуть 
на окружающих неудовлетворенность, скопившуюся зло
бу. В таких случаях способом достижения указанных целей 
становится совершение хулиганства.

Психология массовых беспорядков

Среди иных видов противоправного группового нару
шения общественного порядка с позиций психологиче
ской природы массовые беспорядки представляют наибо
льший интерес. Рождаясь, как правило, спонтанно, без 
специальной предварительной подготовки, массовые бес
порядки все же имеют сложную психологическую подо
плеку.

Так, к примеру, столкновения на национальной почве, 
имевшие место в конце восьмидесятых — начале девяно
стых годов в Нагорном Карабахе, специально не готови
лись, но в то же время имели национальную подоплеку, в 
силу чего достаточно было незначительного повода, чтобы 
разгорелись жестокие столкновения между недавними со
седями и друзьями.

В оснований массовых беспорядков могут лежать раз
личные причины. Таковыми могут быть политические, 
экономические мотивы, национальная ненависть или 
вражда, провокации со стороны организованной преступ
ности, протест против действий органов власти и управле
ния, неудовлетворительная социальная политика государ
ства.

Необходимыми предпосылками для возникновения 
массовых беспорядков являются во всех случаях наличие в 
определенном регионе ситуации нестабильности, напря
женности, способствующих возникновению у населения
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чувства напряженности, тревоги, неуверенности в зав
трашнем дне. Указанные обстоятельства обусловливают, в 
силу указанных обстоятельств, обострение в межличност
ных отношениях, которое в конечном итоге выливается в 
постоянную готовность выплеснуть скопившееся напря
жение.

Таким образом создается конфликтная ситуация, ко
торая, однако, не находит пока своего внешнего, ярко вы
раженного проявления.

В дальнейшем внимание людей все более начинает за
остряться на том или ином моменте, имеющем для них не
маловажное значение (ухудшение экономической ситуа
ции, обострение межнационального противостояния, 
провал на выборах той или иной кандидатуры и т.п.). В та
кой ситуации различные события, обычно не имеющие 
особенного резонанса, начинают восприниматься совсем 
по-другому. Так, совершение преступления представите
лями одной национальности против лиц, представляющих 
другую, получает гораздо большую огласку, негативную 
оценку, нежели в обычных условиях. Эти факторы нега
тивного плана еще более повышают атмосферу напряжен
ности, которая накаляется, что может привести к началу 
массовых беспорядков, возникающих в такой ситуации 
подчас по несущественному поводу.

Возникают массовые беспорядки, как правило, нео
жиданно, в силу внезапно возникшего обстоятельства. Их 
психологической особенностью является участие в совер
шении действий, образующих рассматриваемое преступ
ление, большого числа людей. Нельзя не учитывать, что 
психология человека в толпе резко меняется, в особенно
сти в экстремальных ситуациях, когда на сознание воздей
ствуют чрезвычайно сильные факторы. Так называемая 
«психология толпы», когда поведение человека сводится к 
слепому следованию за общей массой, и является, по мне
нию автора, основной движущей силой массовых наруше
ний общественного порядка.

По свидетельствам очевидцев, при массовых беспо
рядках большинство их участников находятся в состоянии 
аффекта, вызванного экстремальным воздействием на 
психику человека. Ранее скопившиеся в человеке отрица
тельные эмоции, напряжение, стрессы мгновенно выры
ваются наружу, выражаются совершением импульсивных,
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неадекватных действий. В таком состоянии способность 
сознавать фактическую сторону совершаемых действий, а 
равно руководить своим поведением существенно снижа
ется, однако при этом полностью не исключается. Участ
ники массовых беспорядков понимают, что их действия 
грубо нарушают общественный порядок, и при желании 
могут отказаться от их совершения.

Под влиянием толпы лицо способно на совершение 
неадекватных, внешне ничем не обусловленных, не харак
терных для него деяний. Психоз, владеющий толпой во 
время совершения массовых беспорядков, захватывает и 
отдельных их участников. Единый порыв захватывает 
всех, при этом самоконтроль, адекватная оценка своего 
поведения значительно ограничиваются. Человек ощуща
ет себя частью толпы, моментально объединившейся в об
щем стремлении к какой-либо цели, подчиняя свое пове
дение общим интересам.

Состояние эйфории, ненависти, агрессии моментально 
передается всем участникам массовых беспорядков, «зара
жая», как вирус, всю толпу. Аффективное воздействие на 
психику человека со стороны сужает ее волевую и сознате
льную стороны, подавляет в нем внутренние запреты на со
вершение определенных действий. В таком состоянии че
ловеку легко переступить через психологические барьеры, 
удерживающие его от определенных шагов. Способом воз
действия на людей, реализуемым в толпе, является «зараже
ние», которое Г.М. Андреевой в общем виде определяется 
как «бессознательная невольная подверженность индивида 
определенным психическим состояниям. Индивид здесь не 
испытывает организованного преднамеренного давления, 
но просто бессознательно усваивает образцы чьего-то по
ведения, лишь подчиняясь ему»1.

Как показали результаты исследования уголовных дел 
по фактам совершения массовых беспорядков, большин
ство их участников однозначно утверждали, что, будучи в 
обычном состоянии, они никогда не решились бы на со
вершение тех действий, что учинялись ими во время мас
совых беспорядков (применение насилия в отношении 
представителей власти, погромы, поджоги, причинение 
вреда здоровью человека).
1 Андреева Г.М. Социальная психология. — М., 1997. —С. 175.
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Поведение толпы в таких ситуациях имеет свои психо
логические особенности.

Психология массовых беспорядков строится по 
принципу противодействия. При наличии сильных 
внешних раздражителей (попыток пресечения беспо
рядков, провокаций, столкновений с противостоящей 
стороной при национальном конфликте и т.п.) реакцией 
на это, как правило, становится рост агрессии, разруши
тельной силы толпы. При этом во многих случаях не ока
зывает должного влияния привлечение для пресечения 
беспорядков больших сил, даже многократно превосхо
дящих возможности бесчинствующей толпы. Указанное 
обстоятельство зависит от особенностей психологии 
толпы, в которой каждый равняет свое поведение на по
ведение другого, в силу чего происходит объединение 
общих усилий, взаимоподдержка, снижение чувства са
мосохранения.

Поведение толпы во многом зависит от организато
ров или зачинщиков массовых беспорядков. Ими, как 
правило, являются хорошо известные участникам бес
порядков лица, обладающие сильными волевыми каче
ствами, знающие настроения толпы, способные повести 
за собой людей. Они прекрасно разбираются в психоло
гии людей, знают, как организовать их, сплотить вокруг 
общей цели.

Еще одной особенностью психологии толпы является 
то, что она объединяется вокруг общей, имеющей значе
ние для всех ее участников идеи или цели. Таковой в абсо
лютном большинстве случаев является идея противостоя
ния, борьбы с кем-либо. Именно идея борьбы с кем-либо 
или за что-либо является наиболее сильным взаимообъе- 
диняющим фактором.

Поведение толпы зависит во многом в данной ситуа
ции от внешних факторов: реакции властей, действий ор
ганизаторов массовых беспорядков, провокаций либо 
продуманных действий по их пресечению. Это объясняет
ся импульсивностью, спонтанностью начала и течения 
массовых выступлений. Указанное положение доказывает 
тот факт, что большинство массовых беспорядков затихает 
в случае воздействия сильного внешнего фактора. Так, 
действенный способ применяется для пресечения массо
вых беспорядков в ряде стран Африки, где в начале массо-
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вых беспорядков в предполагаемом месте прохождения 
толпы при помощи специальных машин разливается зло
вонная жидкость (смесь гнилых бананов и нечистот). Те 
участники беспорядков, которым не посчастливилось (по
пали в них), надолго забывают о своих боевых намерениях, 
другие в такой ситуации предпочитают прекратить анти
общественные действия.

Отдельной строкой хотелось бы выделить массовые 
нарушения общественного порядка, совершаемые моло
дежными объединениями. Всем известны примеры сту
денческих волнений, выступлений молодежи в защиту тех 
или иных интересов либо определенной позиции. По мне
нию автора, психологическая сторона таких выступлений 
существенно отличается от ранее рассмотренных случаев 
массовых волнений.

Выше мы отмечали тот факт, что особенностью пси
хологии молодого поколения является стремление выра
зить себя, самоутвердиться, проявить себя в том или 
ином деле. На этом основании участие в молодежных вы
ступлениях является для их участников возможностью 
проявить себя, доказать себе и окружающим собствен
ную значимость. Для личности в период ее формирова
ния является характерным подражание, повышенная 
внушаемость. В силу названного обстоятельства моло
дежные выступления легко перерастают в открытые мас
совые нарушения общественного порядка, так как их мо
лодые участники легко реагируют на несущественную 
провокацию, с готовностью поддерживая всеобщее буй
ство, давая в нем выход своей внутренней энергии. В та
ких случаях участие в беспорядках воспринимается моло
дыми людьми как элемент игры, совместного времяпре
провождения и в то же время хорошая возможность дать 
выход внутренней энергии, самоутвердиться в собствен
ных глазах и глазах окружающих. Не случайно, как пока
зывает практика, подобные молодежные выступления ве
сьма скоротечны, спонтанно начинаются и так же быстро 
проходят.

В завершение данного раздела нашей работы следует 
отметить, что основным психологическим фактором мас
совых беспорядков является чувство внутренней напря
женности, конфликтности, которые находят выход в мас
совых нарушениях публичного спокойствия. Психология
40

толпы во время таких событий зиждется на массовом пси
хозе, владеющем толпой, возникающем в результате экст
ремального воздействия толпы на психику людей, находя
щихся в ней. Массовое безумие, агрессия целиком захва
тывают человека, растворяют его в толпе, затмевая его ра
зум. В таких ситуациях человек становится способным на 
самые неадекватные действия, следуя при их учинении не 
собственному разуму, но импульсам толпы.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Психологические аспекты группового нарушения пуб
личного спокойствия, представляя немалый интерес и не 
менее существенное значение, остаются, к сожалению, да
леко не полностью исследованным вопросом.

На страницах данной работы мы попытались рассмот
реть глубинные причины, лежащие в основании таких 
преступлений, понять, что движет участниками неформа
льных групп, совершающих нарушения общественного 
порядка. Автор убежден, что именно понимание внутрен
ней природы групповых посягательств на общественное 
спокойствие является залогом успешной борьбы с этими 
уголовно-правовыми деликтами, воспитания населения в 
духе уважения к общественному порядку.
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Всем, кому не безразличны 
проблемы молодежи сегодня

Уважаемые друзья, коллеги!

Анализ ситуации, сложившейся в молодежной среде, 
показывает, что сегодня на всех уровнях отсутствуют ли
деры и соответствующие силы, конструктивно влияю
щие и консолидирующие молодежь.

Российский молодежный парламент взял на себя от
ветственность за формирование механизмов объедине
ния разнонаправленных молодежных движений и као- 
лиций, молодых людей на уровне регионов и федераль
ного центра.

Основными целями и задачами РМП являются: при
влечение молодежи к участию в выработке и принятии 
законодательных актов, управленческих решений от му
ниципального до государственного уровня, создание со
циальных технологий вертикального обновления адми
нистративно-политической элиты, внедрение дейст
венных механизмов подготовки кадрового резерва для 
всех звеньев законодательных и исполнительных орга
нов власти, обеспечение условий реализации интересов 
молодежи.

Мы открыты для широкого сотрудничества со всеми 
организациями. Мы всегда рады принять всех желаю
щих в наши ряды, рассмотреть любые проекты, про
граммы и предложения.
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