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оценивалась с помощью шкалы Розенберга. Для выявления личностных черт 
использовался опросник черт характера Русалова-Маноловой (ОЧХ-В).

По результатам однофакторного дисперсионного анализа полученных данных 
было выявлено, что фанаты по сравнению с людьми, далекими от футбола, обладают 
повышенным уровнем агрессивности, низким уровнем самоуважения и тенденцией к 
акцентуации по возбудимости. Мотивирующими факторами для фаната являются 
положительное психологическое напряжение, эстетика, принадлежность к группе и 
чувство собственного достоинства.

Согласно корреляционному анализу, с агрессией фаната, а именно с ее 
физическими проявлениями, взаимосвязана мотивация чувства собственного 
достоинства. Фанат принимает успехи и поражения любимой команды как свои 
собственные, то есть определенным образом идентифицируется с ней. Подобная 
идентификация позволяет ему в случае ее успеха повысить уровень самоуважения. 
Если игра команды неуспешна (что необязательно связано с ее проигрышем), то 
самоуважение остается на низком уровне, что для фаната является фрустрирующей 
ситуацией, которая выступает стимулом, «запускающим» агрессивные реакции. Сила 
этих реакций может обуславливаться фрустрациями в нефутбольной жизни.

Проявлению и распространению агрессии способствует повышенная 
возбудимость болельщика. Находясь в аффективном состоянии вследствие 
фрустрации, фанат не способен полностью контролировать собственные действия, 
что приводит к бурному проявлению агрессии, которая подхватывается 
окружающими. Будучи легко внушаемыми, фанаты быстро «заражаются» общим 
эмоциональным настроем и начинают подражать поведению друг друга. Таким 
образом, в беспорядки вовлекается все больше и больше болельщиков. 

Результаты проведенного исследования доказывают актуальность проблемы 
футбольного хулиганства. Фанаты действительно обладают повышенным уровнем 
агрессивности по сравнению с обычными людьми. И эта агрессивность за счет 
характерных для фанатов мотивационных особенностей и личностных черт часто 
может иметь негативные последствия, причем не только для них самих, но и для 
окружающих их людей. 
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При раскрытии и расследовании преступлений в зависимости от 
первоначальной исходной информации целесообразно составлять комплексный 
портрет. Методика составления комплексного портрета личности включает в себя: 
получение и анализ первоначальной следовой информации с места происшествия, 
анализ взаимосвязи элементов криминалистической характеристики преступления; 
его реконструкцию; составление комплексного портрета неустановленного 
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преступника и выдвижение розыскной версии; выработка рекомендаций по 
установлению и розыску преступника, а также криминалистический прогноз 
посткриминального поведения преступника (Демидов, 2008). Помимо этого его 
целесообразно составлять на лицо, без вести пропавшее, и неопознанный труп.

При составлении комплексного портрета личности на лицо, скрывшееся с места 
преступление необходимо рассматривать две ситуации: наличие очевидцев 
преступления и отсутствие очевидцев преступления.

На лицо, совершившее преступление и скрывшееся с места происшествия, в 
комплексный портрет необходимо включать следующие данные: словесный портрет, 
включающий в себя анатомические, функциональные, сопутствующие признаки и 
особые приметы; вид преступления; данные об обстоятельствах, связанных с 
совершением преступления (время суток, место нахождения и др.); манера поведения 
во время совершения преступления (спокойный, уверенный в себе, торопливый, 
дерзкий, суетливый); манера разговора (с акцентом, с определенным наречием или 
диалектом, заикается, говорит быстро, громко и т.д.); наличие оружия и вероятность 
его применения; намерения и дальнейшие планы; его предполагаемое 
местонахождение; возможность оказания сопротивления при задержании (владение 
приемами борьбы, гипнозом и т.д.); знание иностранного языка и его применение; 
наличие психического и других заболеваний; коммуникабельность; возможность 
использования грима, макияжа и др.

Если преступление совершено в условиях неочевидности, то для составления 
комплексного портрета вероятного преступника необходимо при получении 
информации уделить внимание следующим составляющим: состав преступления; 
информация, полученная при осмотре места происшествия и объясняющая 
происшедшее событие (вероятное время и место совершения преступления); внешний 
вид жертвы, ее одежды; локализация ранений (повреждений на теле жертвы, 
определение положения преступника в момент их нанесения, прижизненное или 
посмертное их происхождение; склонность преступника к садизму, жестокости); при 
установлении личности жертвы собрать все данные об его образе жизни, склонностях 
и других характеристиках.

При составлении комплексного портрета на лицо, без вести пропавшее, 
необходимо указывать: словесный портрет; привычки и наклонности пропавшего 
человека; наиболее часто посещаемые места и вероятные места его нахождения; 
манеру поведения (общительность, замкнутость, общение с незнакомыми людьми и 
пр.); наличие психических заболеваний и формы их проявления, различные 
отклонения от нормального поведения, прием наркотиков, алкоголя и др.; манера 
разговора (акцент, заикание, употребление прибауток, афоризмов, крылатых 
выражений и т.д.); высказывания намерения пропавшего уехать, изменить образ 
жизни, разыграть или испугать родных и т.д.; вероятная причина исчезновения; 
знание иностранных языков и их применение в разговоре; семейное положение, 
отношения с родными и близкими; наличие конфликтных ситуаций в семье, образ 
жизни и т.д.
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При составлении комплексного портрета личности неопознанного трупа 
необходимо подробно описывать: словесный портрет; внешний вид трупа 
(опрятность, ухоженность и т.д.); состояние одежды (внешний вид, изношенность, 
фасон и т.д.); заболевания, установленные при вскрытии трупа; состояние рук, ног, 
ногтей, ухоженность за ними; наличие макияжа; характер травм (повреждений), их 
прижизненное или посмертное происхождение; скрываемые под одеждой дефекты, 
шрамы, рубцы, аномалии и т.д.; наличие татуировок.
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Необходимым этапом экспертного психологического исследования является 
психологический анализ криминальной ситуации и поведения в ней подэкспертного. 
В наиболее общем виде под ситуацией понимается естественный сегмент социальной 
жизни, определяющийся вовлеченными в нее людьми, местом действия, сущностью 
деятельности и др. (Бурлачук, Коржова, 1998). Такое общее определение нуждается в 
операционализации. Однако до настоящего времени отсутствует единство в 
понимании этой проблемы. В определенной степени причиной разногласий в 
определении понятия «ситуация» явилось различие в подходах к ее изучению. Этой 
категорией оперируют интеракционизм, теория социального научения, психология 
среды, социальная психология, психология обучения, и наконец, юридическая 
психология.

Неразработанность понятия «ситуация» в полной мере нашла отражение и 
юридической психологии. В психолого-правовой литературе используется несколько 
близких по смыслу понятий. Криминальная ситуация – ситуация, в рамках которой 
совершаются действия, связанные с нарушением правовых норм. Криминогенная 
ситуация – жизненная ситуация, которая, в силу своего фактического содержания, 
способствует совершению преступления (Антонян, 1973). Л.В. Франк (1978) выделял 
еще и некую «протоситуацию», в рамках которой преступник и потерпевший 
взаимодействуют в соответствии с собственным образом этой «протоситуации». 
Причем трактовка этих понятий и представления об их соотношении в научной 
литературе неоднозначны. Некоторые авторы рассматривают их как отдельные 
стадии единого процесса. Другие (например, Рыбальская, 1980) рассматривают 
криминогенную ситуацию как процесс конфликтного межличностного 
взаимодействия преступника и потерпевшего, имеющий ряд стадий, последняя из 




