
МОРДОБОЙ 
НА МАСЛЕНИЦУ

Причин возникновения на-
силия в футболе множество.
Как это ни парадоксально для
нас, живущих в XXI веке, сама
игра в ее «колыбельные» дни
была не просто тесно связана с
насилием. Футбол тогда был не
чем иным, как насилием в чис-
том виде. 

В XII - XIII веках в Англии за-
родилась традиция проведения
матчей между юношами сосед-
них деревень в Shrove Tuesday –
последний день масленицы.
Правил не существовало - тре-
бовалось просто довести мяч,
сделанный из набухшего сви-
ного мочевого пузыря, до око-
лицы деревни соперника, пре-
одолевая реки, мосты, холмы и
прочие естественные препят-
ствия. Количество «игроков»,
рвавшихся проявить свои силы
и умение, не ограничивалось.
Преимущественно «мяч» пина-
ли ногами, поскольку в этом
случае риск получить удар от
соперника по лицу или рукам
минимален – ведь тогда, как и
сейчас, главным объектом охо-
ты служил мяч. Вот средства
были другими: «футболисты»
лупили друг друга почем зря.
Разумеется, это влекло за собой
бесчисленные увечья, а в от-
дельных случаях – даже смерть,
что становилось причиной дол-
гой вражды между селениями.
Роль самого мяча в игре стано-
вилась символической, можно
сказать, почти случайной. Го-
раздо более важным для моло-
дых людей была фактически
узаконенная возможность све-
сти старые счеты, вспомнить
имущественные и земельные
споры, и при этом быть вовле-
ченным в настоящую мужскую
затею. 

Забава нравилась народу,
который ждал масленицы и
тщательно готовился к матчу.

Однако властям массовые бес-
порядки, сопровождавшие сре-
дневековый футбол, были не по
душе. Уже в 1314 году король
Эдвард Второй по принципу
«нет явления – нет проблем»
взял да и запретил футбол. Его
Величество, пожалуй, можно
назвать первым борцом с наси-
лием в футболе. 

Однако в те далекие време-
на законопослушных людей
было гораздо меньше, чем сей-
час, и англичане под предло-
гом празднования масленицы
продолжали наносить друг
другу увечья. Вплоть до XIX ве-
ка, когда были придуманы
правила, по которым сегодня
играет весь мир, все упомина-
ния о футболе неизменно свя-
зывают игру с насилием. Три-
жды с 1349 по 1410 год футбол
запрещали власти Лондона. В
1364 году Синод запретил свя-
щенникам играть в футбол с
мотивировкой: «из-за насиль-
ственной природы игры». За-
прет на народную забаву при-
шлось вводить еще двум коро-
лям Англии – Эдварду IV в 1477
году и Генриху VII спустя 19
лет. Начиная с 1555 года в те-
чение полувека футбол нахо-
дился под строгим запретом в
Ливерпуле, с 1608 года – в
Манчестере. Однако запреты
не действовали – под тем или
иным предлогом народ все же
исхитрялся играть.

В тех графствах, где играть
разрешали, матчи проводи-
лись под надзором солдат. Со
временем это привело к тому,
что игроки начали уделять
больше внимания самой сути
игры, и уже к середине XVIII ве-
ка футбол стал отдаленно напо-
минать современного наслед-
ника. Играло теперь одинако-
вое количество футболистов с
каждой стороны. Придумали
нечто, напоминающее сегод-
няшнюю разметку, соорудили
ворота (правда, размерами на-

много превосходившие сегод-
няшние), начали регламенти-
ровать продолжительность
матчей. Однако насилие оста-
валось неотъемлемой частью
игры. 

К началу XIX века матчи по-
всеместно стали проводить под
надзором полицейских, кото-
рым дозволялось арестовывать
особо злостных нарушителей
порядка. К тому моменту игро-
ки уже не дрались – основные
беспорядки происходили вок-
руг поля, где, по свидетельст-
вам очевидцев, иногда собира-
лось по несколько десятков ты-
сяч человек. 

Середина XIX века стала зо-
лотой эрой в развитии футбо-
ла. Повсюду формировались
команды, молодые люди нача-
ли изучать технику игры, на-
ладилось производство каче-
ственных мячей. Матчи при-
обрели организованный хара-
ктер, ответственность за их
надлежащее проведение воз-
лагалось на конкретных чи-
новников. В 1863 году была ос-
нована Футбольная ассоциа-
ция, и в футбол стали играть
по сегодняшним правилам.
Игра так понравилась всем,
что о насилии ненадолго забы-
ли – вплоть до 1880 года осо-
бых беспорядков нигде не на-
блюдалось. 

Кровавыми, как впоследст-
вии и в ХХ веке, стали 80-е го-
ды. С них все и началось.

ЕДЕМ ДРАТЬСЯ!
У всех, естественно, появи-

лись любимые команды – до
сих пор в Англии есть семьи,
гордящиеся тем, что они при-
верженцы того или иного клуба
в шестом, а то и седьмом поко-
лении! Так повелось, что бо-
лельщикам захотелось видеть
своих любимцев почаще, и по-
мимо домашних матчей они
стали посещать и матчи госте-

вые. Естественно, ездили одни
мужчины: женщины (как тог-
да, так и сейчас) могли макси-
мум смотреть футбол - участво-
вать в чем-то большем их не тя-
нуло (и слава богу). Тем более
что речь идет о викторианской
Англии, где представительни-
цы прекрасного пола были
весьма ограничены в правах. 

А теперь представьте себе:
XIX век, толпы мужчин отправ-
ляются в соседний город смот-
реть футбол. Там они встреча-
ются с местными, и начинает-
ся добродушная беседа, глав-
ной темой которой неизбежно
становится предстоящая игра.
Без алкоголя (о его роли в исто-
рии насилия в футболе – чуть
ниже), естественно, не обходи-
лось – надо же чем-то занять се-
бя до игры. Естественно, матчи
обсуждались не с точки зрения
тактических схем, а с позиций
вроде «кто кому задаст жару». И
рано или поздно начиналась
драка - ни к чему другому такой
сценарий привести не мог. 

Это стало традицией, кото-
рая жива до сих пор. Времена-
ми гостям удавалось брать
верх, но их команде предстояло
посетить тот же город еще не
раз, и хозяева ждали «гостей»
уже совсем с другими чувства-
ми. Или наоборот: если приез-
жие в драке проигрывали, то,
вернувшись домой, жили в
ожидании ответного матча или
очередного визита в тот же го-
род. Сами игры постепенно
становились лишь поводом для
путешествий с целью подебо-
ширить. Именно кровавые по-
боища (а не результаты матчей)
порождали вековую вражду ме-
жду клубами и их болельщика-
ми.   

Следует добавить, что быть
футболистом тогда было хотя и
почетно, но отнюдь не безопас-
но. Гостевая победа (как коман-
ды, так и ее фанатов) влекла за
собой огромную проблему: как

унести ноги от болельщиков
проигравших? История знает
десятки случаев, когда народ
устраивал самосуд над футбо-
листами. В 1893 году, напри-
мер, сразу же после окончания
матча «Ноттингем Форест» -
«Вест Бромвич Альбион» нот-
тингемские зрители выбежали
на поле и попросту побили всю
команду гостей, которых от бо-
лее серьезных последствий
спасло только вмешательство
полиции, пусть и запоздалое. В
ответном матче футболисты
«Форест» отделались легким ис-
пугом – их «всего лишь» забро-
сали камнями. 

За прошедший век техника
поведения хулиганов в чужих
городах развилась до умопо-
мрачительного уровня. Карты,
маршруты, информация о
наиболее безопасных или, на-
оборот, нежелательных местах
скопления, о барах, куда не
следует заходить, – все это
«уважающий» себя хулиган
знает наизусть. Не говоря уже
об информации о лидерах про-
тивоборствующей группиров-
ки и отличительных цветах
одежды и фанатской атрибу-
тики ее членов. К наиболее
принципиальным визитам го-
товятся круглогодично - ведь,
победив фанатов соперника до
матча, можно целый год «по-
чивать на лаврах», вне зависи-
мости от того, как закончится
сам матч. Естественно, и к ро-
ли «гостеприимных» хозяев ху-
лиганы готовятся тщательно и
долго. 

Неудивительно, что боль-
шинство стычек проходило на
железнодорожных вокзалах
или их окрестностях. Сейчас
смысла в этом нет – современ-
ные системы видеонаблюде-
ния, имеющиеся в распоряже-
нии полиции, начисто отбива-
ют у желающих побузить охоту
проявить себя в подобных мес-
тах.

Лишь к началу прошлого ве-
ка, когда были построены ста-
дионы, позволяющие футболи-
стам появляться на поле и по-
кидать его, не проходя сквозь
толпы болельщиков, футболи-
сты стали чувствовать себя без-
опасно. Однако насилия мень-
ше не стало. Все больше людей,
представлявших самые разные
слои общества, заражалось ди-
ким, в некотором смысле пер-
вобытным желанием поучаст-
вовать в потасовках. Совер-
шенно чудовищным выглядит
следующий факт: когда в 1905
году после матча «Престон Норт
Энд» - «Блэкберн» полиция аре-
стовала несколько десятков че-
ловек «за пьяную драку на ста-
дионе», среди них оказались
две 70-летние женщины! 

Дрались все - сто на сто, три-
ста на триста, трибуна на три-
буну. Полиция явно не справля-
лась с ситуацией. Наибольшие
проблемы у властей возникали
в дни встреч команд из одного
города. В отличие от сегодняш-
них дней, тогда полиция стре-
милась локализовать беспоряд-
ки, не дать им перекинуться со
стадиона в город. Но такая так-
тика изначально была обрече-
на – остановить начавшуюся
драку гораздо труднее, чем не
допустить. Кульминацией тех
лет стали события в Глазго в
1909 году, когда в драке, кото-
рая началась прямо на фут-
больном поле, поучаствовали 6
тысяч (!) человек. Поле пришло
в негодность, трибуны превра-
тились в развалины, немалый
ущерб был принесен и городу,
серьезные телесные поврежде-
ния получили 54 полицейских.  

БЕСПОКОЙНЫЕ 60-е,
БЕЗУМНЫЕ 70-е 

Не было бы счастья, да не-
счастье помогло – началась
Первая мировая война. Пыл
англичан (и не только их) не-
сколько угас: война научила
всех ценить человеческую
жизнь – как свою, так и чужую.
Футбол получил возможность
спокойно развиваться, и люди
поняли, что в день матча мож-
но получить удовольствие, и не
махая кулаками. Выросла посе-
щаемость стадионов, и хотя
время от времени на трибунах
находились смутьяны, которые
все же затевали драки, массо-
вого характера это уже не носи-
ло. Вплоть до пятидесятых го-
дов, когда весь мир зализывал
раны уже Второй мировой, на
футбол можно было ходить,
особо не беспокоясь за собст-
венную безопасность.

Однако к 60-м годам наси-
лие вернулось на трибуны анг-
лийских стадионов. С социоло-
гической точки зрения это име-
ет несколько объяснений. Во-
первых, возникновение бес-
численных молодежных дви-
жений пробудило агрессию у
юных членов общества, детст-
во которых пришлось на тяже-
лые послевоенные годы. Им бы-
ло важно проявить себя, жела-
тельно негативно, а как именно
– все равно. Во-вторых, прави-
тельство Великобритании вве-
ло послабления в иммиграци-
онном законодательстве, что
повлекло за собой наплыв на
острова огромного количества
беженцев из бедных стран. Это
ударило по патриотическим
чувствам многих британцев, и
они ухватились за футбол. В-
третьих, еще с 50-х годов фут-
бол начали показывать по теле-
визору, и голубой экран сделал
свое черное дело. Сцены наси-
лия на трибунах, даже самые
незначительные, операторы
старались не пропускать - ведь
это так зрелищно! Как следст-
вие, даже те, кто знал о фанат-
ских побоищах лишь пона-
слышке, теперь увидели их сво-
ими глазами, и, естественно,
нашлись многие, кто с радо-
стью клюнул на такую «рекла-
му». В-четвертых, английские
клубы стали участвовать в ев-
рокубках. Как только их бо-
лельщики попробовали по-
драться за рубежом, им это
очень понравилось.

70-е годы хулиганы со ста-
жем называют «золотой эрой».
У них имеются собственные
сайты в интернете, на которых
можно увидеть фотографии
тех лет. При виде этих произ-
ведений искусства (без всяких
кавычек!) испытываешь двой-
ственные чувства. На первый
взгляд – ничего варварского,
ничего общего с насилием: ми-
лые молодые люди с длинны-
ми волосами, в брюках «холи-
дей» и с гитарами. Романтика,
одним словом. И лишь подпись
к фотографиям (например, та-
кая: Олд Кент Роуд, апрель
1972, «Миллуолл» - «Тоттен-
хэм») заставляет пристальнее

вглядываться в лица, на кото-
рых читается трепет ожида-
ния предстоящих «подвигов».
Типичные прототипы героя ве-
ликолепного романа Энтони
Берджесса «Заводной апель-
син», культового произведения
тех лет. 

Именно в 70-е, при полном
(или почти полном) попусти-
тельстве правительства хули-
ганство стало организован-
ным. Группировки стали назы-
вать себя «фирмами», они взяли
себе названия (кто из глубин
истории клуба, кто придумал
новое; например - Bushwackers
– «фирма» «Миллуолла»,
Headhunters – фанаты «Челси»),
у них появились деньги, позво-
ляющие пользоваться совре-
менными средствами связи и
транспорта. На эту тему снято
немало фильмов, а главный
шедевр - полнометражная ху-
дожественная картина The
Firm (режиссер Алан Кларк, в
главных ролях Гэри Олдмэн и
Лесли Менвилл) - рассказывает
об итальянских приключениях
сразу нескольких «фирм», объе-
диненных целью отомстить за
смерть английского фаната от
руки итальянцев. 

Кстати, произведения по-
добного полудокументального-
полухудожественного жанра
пользуются огромной популяр-
ностью, в том числе и в России.
За последний год вышло три
книги одних только братьев
Бримсон, бывших хулиганов,
весьма успешно зарабатываю-
щих рассказами о событиях
«золотой эры». Их книга Here We
Go («Мы идем») уже переведена
на десятки языков и не один
год остается одной из самых
продаваемых в Европе. 

Упомянутый выше Робин
Мансер считает совпадением
то, что пик волны насилия при-
шелся на время практически
безраздельного господства анг-
лийских клубов в еврокубках.
Позволю себе с ним не согла-
ситься. Далеко не для всех ван-
далов футбол - лишь прикры-
тие для насилия. Многие дейст-
вительно любили свои клубы -
слепой, фанатичной, смертель-
но опасной любовью - и пыта-
лись кому-то (возможно, самим
себе или себе подобным) дока-
зать, что ради таких прекрас-
ных команд можно пойти на
все. Абсолютно на все.     

УЖАСЫ «ЭЙЗЕЛЯ» 
И «ХИЛЛСБОРО» 

Опыт человечества показы-
вает: зло, если с ним не бороть-
ся всерьез, безустанно разрас-
тается, причиняя все больше
вреда. Началось самое страш-
ное: на стадионах стали гиб-
нуть люди. 

Помню, как в мае 85-го,
ожидая прямую трансляцию
финала Кубка чемпионов (мно-
гие жители Армении имели
возможность смотреть «импе-
риалистический» футбол по ту-
рецкому телевидению), где «Ли-
верпуль» должен был защищать
титул в матче с «Ювентусом»,
никак не мог понять, почему же
матч никак не начнется. Каж-
дые пять минут показывали
полные трибуны, но секунд че-
рез тридцать начинался абсо-
лютно неуместный концерт ту-
рецкой народной музыки. Ме-
ня, 13-летнего, отправили
спать и разбудили лишь часа
через два, когда матч начался.
Более жуткую трансляцию
представить трудно - эпизоды
тусклой игры (по словам автора
единственного гола в матче,
Мишеля Платини, футболисты
знали, что рядом погибли лю-
ди, и игра не вызывала у них
ничего, кроме отвращения) пе-
ремежались с показом тяжело
раненых (а может, уже мерт-
вых?) людей, которых выноси-
ли на носилках. В тот день на
брюссельском стадионе «Эй-
зель» погибло 39 человек. 

Четыре года спустя в Шеф-
филде произошла самая боль-
шая трагедия в истории анг-
лийского футбола. Несколько
сот болельщиков, опоздавших
на полуфинальный матч Кубка
английской Лиги между «Ли-
верпулем» и «Ноттингем Фо-
рест», ждали, пока их впустят
на трибуну. На третьей минуте
игры футболист «Ливерпуля»
попал в перекладину, и это вы-
звало шум на стадионе. Опоз-
давшие решили, что имеют
право узнать, в чем дело, и ри-
нулись на практически пол-
ную трибуну, которую от поля
отделяла решетка. Зрители
нижних рядов оказались при-
жаты к ограждению. Некото-
рые успели выпрыгнуть на по-
ле, но 90 болельщикам прыти
не хватило – крепкая англий-
ская сталь, к сожалению, вы-
держала давку.

На первый взгляд, трагедия
в Шеффилде напрямую с хули-
ганством не связана, ведь глав-
ная причина – решетки вокруг
поля и наличие трибуны со сто-
ячими местами (кстати, и на
«Эйзеле» далеко не все погиб-
шие стали прямыми жертвами
хулиганов). Но люди, ринувши-
еся на трибуны, впоследствии
признали, что в момент, когда
все началось, были в «отключ-
ке». В том самом состоянии, в
которое они привыкли погру-
жаться, когда шли на стадион.
Это - форма аффекта, в кото-
рый человек вводит сам себя
наполовину сознательно. Ведь
если ты находишься на стоя-
чей трибуне, то должен быть
готов ко всему. Тогда подобный
подход был абсолютно нор-
мальным. Большинство, кста-
ти, были еще и пьяными. 

АЛКОГОЛЬ 
И НАСИЛИЕ

Любому совершеннолетне-
му человеку известно: если у те-
бя имеется желание подраться,
алкоголь может его лишь уси-
лить. Футбол, пусть и не напря-
мую, но тем или иным образом
всегда ассоциировался с алко-
голем. Среднестатистический
футбольный болельщик вплоть
до сегодняшнего дня в пред-
ставлениях многих выглядит
как человек с кружкой пива в
руках. В принципе это совер-
шенно нормально, особенно ес-
ли учесть, что давно доказано:
умеренное потребление алкого-
ля приятно усиливает эстети-
ческое восприятие от увиден-
ного - будь то картина Пикассо
или футбольный матч. 

Конечно, можно сказать,
что жертв на трибунах было бы
меньше, если бы все зрители
приходили на стадион трезвы-
ми. Но утверждать, что хмель-
ные напитки - первоисточник
насилия, тоже нельзя. Это до-
казал эксперимент, проведен-
ный еще 21 год назад в Роттер-
даме – в ходе финала Кубка
чемпионов 1982 года между
«Астон Виллой» и «Баварией».
Находящимся на разных три-
бунах англичанам и немцам
разливали пиво из одинаковых
бочек, только в бочках для анг-
личан пиво было безалкоголь-
ным. После матча, в котором
«Вилла» выиграла 1:0, было
арестовано больше сотни ее бо-
лельщиков, громивших ни в
чем не повинный Роттердам.
Все без исключения вели себя,
как пьяные, хотя содержание
алкоголя в их крови было, есте-
ственно, нулевым. Вывод стар,
как мир: человек всегда позво-
ляет себе вольности, зная, что у
него есть оправдание в виде на-
хождения «под градусом». Так
что пиво ни при чем – пьяный
вандал ничуть не лучше и не
хуже трезвого.     

ВОПРОС 
МЕНТАЛИТЕТА

«Эйзель» и «Хиллсборо» за-
ставили власти действовать ка-
леным железом. Пожалуй, ни с
одним социальным явлением
британское правительство не
боролось так жестоко, как с
футбольным хулиганством. Ус-
пехи налицо: сегодня на стади-
онах туманного Альбиона спо-
койно. Однако эта проблема
давным-давно перестала быть
чисто английской. Беспорядки
происходили и в Голландии, и в
Германии, и в Италии - да где их
не было? Даже в Венгрии в да-
леком 1909 году болельщики
одной из местных команд поби-
ли поклонников и футболистов
«Манчестер Юнайтед», совер-
шавших первое в истории клу-
ба европейское турне. 

В экономически менее бла-
гополучных государствах, в
том числе и в России, пробле-
ма по-прежнему стоит доволь-
но остро. Тот же Робин Ман-
сер, проявивший удивитель-
ную осведомленность о ситуа-
ции с футбольными хулигана-
ми в России, считает нынеш-
ним эпицентром мирового
футбольного насилия Турцию.
«Главное препятствие к реше-
нию проблем хулиганов как в
Турции, так и в России, - аг-
рессивное поведение поли-
ции, что, конечно же, в корне
неправильно, - утверждает
Мансер. - Это вопрос нацио-
нального менталитета - пока
полицейский ассоциирует сам
себя и ассоциируется у людей
прежде всего с дубинкой, на-
силие и вандализм одолеть не
удастся». 

Трудно не согласиться.       
Арег ОГАНЕСЯН

Автор благодарит Робина Ман-
сера и Максима Прохоренко за по-
мощь в создании материала.

2 Спорт-Экспресс ФУТБОЛ

Стенка на стенку

Б О Л Е Л Ь Щ И К И

6 августа 2003 года. Скопье.
«Вардар» - ЦСКА - 1:1.

Армейцев в Европу 
не пустили. Их фанатам

покуролесить 
за пределами России 

теперь тоже удастся 
не скоро.  

НАСИЛИЕ. Сегодня эта проблема уже не стоит в футболе столь остро, 
как в не столь давние времена. Но насилие никуда не делось: оно, как торфяной
пожар, может тлеть годами где-то под землей, чтобы однажды внезапно 
и страшно вырваться наружу. Слишком глубоки корни этого явления, 
появившегося на свет вместе с футболом.

«Пока полицейский ассоциируется с дубинкой, насилие не одолеть», - считает британский специалист 
Робин Мансер. (Ярославль. Стадион «Шинник». Омоновцы усмиряют болельщиков «Спартака».)

29 мая 1985 года. Брюссель. Страшные сцены, разыгравшиеся на стадионе «Эйзель» во время финала Кубка
чемпионов «Ювентус» - «Ливерпуль», заставили власти многих стран взяться за борьбу с футбольными хулиганами.
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