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Субкультуры   ХХ века
В ХХ веке существовал целый ряд типологий молодежных 

субкультур. 
● - романтико-эскапистские субкультуры (хиппи, 

ролевики, толкиенисты, с известными оговорками 
байкеры); 

● - гедонистическо-развлекательные 
(«мажоры», рейверы, рэперы); 

● - криминальные («гопники», люберы);
● - анархо-нигилистические (панки, 

экстремистские политизированные субкультуры 
«левого» и «правого» толка).  



Субкультуры начала ХХI века
● - «золотая молодежь» в столицах;
● - наркоманская субкультура;
● - уголовная среда;
● - «голубая» тусовка;
● - неофашисты и скинхеды;
● - «нацболы» (национал-большевики);
● - футбольные фанаты;
● - «попсовики»;
● - «старая контркультура» (субкультура, 

развивающая традиции хиппи 60-х годов.);
● - сатанисты;
● - «новая контркультура» (оппозиционная 

молодежная субкультура, соединившая традиции 
старых хиппи, национал-большевизма и левацкого 
революционизма) 



● - группы, объединяющие 
приверженцев музыкальных 
вкусов и стилей (металлисты, 
роллинги, брейкеры, 
битломаны);

● - группы, ценностные 
ориентации которых имеют 
некоторый политический и 
идеологический оттенок 
(ностальгисты, анархисты, 
пацифисты, отклонисты, 
«зеленые»);

● - группы аполитичного, 
эскапистского характера 
(хиппи, панки, люди 
«системы»);

● - эстетствующие группы 
(«митьки»);

● - группировки, исповедующие 
«культ мускулов» («качки»);

● - криминогенные группировки, 
объединяющиеся по признакам 
агрессивности, жесткой 
организованности и 
противоправной деятельности 
(«теляги», гопники, люберы) 



ГУМАНИТАРНЫЕ 
СУБКУЛЬТУРЫ

«Стиляги», КСП, хиппи, 
растаманы, толкиенисты, 
ролевики, готы, эмокиды, 
мобберы, рейверы, хип-
хоп (рэперы), роллеры и 
прочие экстремалы, 
стрейт-эджеры, 
большинство 
металлистов, хипстеры.

КРИМИНОГЕННЫЕ 
СУБКУЛЬТУРЫ

Скинхеды, футбольные 
хулиганы, гопники, 
люберы, хакеры, «дикие» 
байкеры типа «Ангелов 
ада», панки, сатанисты.





Три «волны» в эволюции неформальных 
организаций нашей страны

Все началось с появления 
в 1950-е годы «стиляг» 
– эпатажной и 
контркультурной 
группы городской 
молодежи, ставшей 
своеобразным 
символом «первой 
волны» «неформалов». 
Одевались и танцевали 
они «cтильно», за что и 
получили 
презрительную кличку 
«cтиляги». Основное 
обвинение, которое 
предъявлялось им, – 
«преклонение перед 
Западом». 
Музыкальные 
пристрастия «стиляг» – 
джаз, а затем рок-н-
ролл. 



С «первой волной» неформального молодежного 
движения связано и появление в конце 1950-х годов 
КСП (клубов самодеятельной песни). КСП – это 
клубы, объединяющие людей, любящих песни под 
гитару и стихи. Всем известны такие авторы-
исполнители, как Окуджава, Высоцкий, Городницкий 
и другие. Эти люди тоже посещали КСП, но они не 
участвовали в непосредственной жизни какого-то 
клуба, что и является границей между авторской 
песней и клубами самодеятельной песни. Настоящий 
кспэшник может не писать стихов и текстов песен, не 
играть на гитаре, но он обязательно присутствует на 
вечерах, как правило, постоянных для каждого клуба, 
на юбилеях и днях рождения.



С середины 60-х годов молодежное движение 
приобретает важную оставляющую – рок-музыку. 
Именно в этот период (конец 60-х – начало 80-х 
годов) большинство молодежных объединений 
начинало приобретать ориентированность на 
внутренние проблемы. В молодежную среду 
проникали наркотики. Именно  в 1970-е годы 
возникает так называемая «Система» – советская 
хипповская субкультура, представлявшая собой 
целый конгломерат группировок. «Система», 
обновляясь через каждые два-три года, вбирала в себя 
и панков, и металлистов, и даже криминогенных 
люберов.





Началом «третьей волны» молодежных движений 
можно считать 1986 г.: существование неформальных 
групп было признано официально. Стихийно 
возникающие молодежные группы называли то 
неформальными, то любительскими, то 
самодеятельными. Российские «неформалы» 
стремились копировать характер течений западной 
молодежной субкультуры.





Молодежные субкультуры 
современной России

К началу XXI в. субкультурный бум в нашей стране 
угас. Но это не означает, что неформальные 
молодежные объединения исчезли. В современной 
России продолжают развиваться старые формы 
молодежных субкультур и даже возникают новые.







В молодежной культуре 90-х годов появилась 
толкиенистская субкультура. Известный английский 
филолог и писатель Джон Рональд Руэл Толкиен (на 
сленге толкиенистов – Профессор) родился в 1892, 
умер в 1973 году. Его книги «Властелин колец», 
«Сильмариллион» и другие относятся к жанру 
«фэнтези» – сказочной фантастики. Толкиен – мастер 
особой, завораживающей атмосферы повествования, 
так что читатель начинает отождествлять себя с 
героями книги (эльфы, тролли, гномы, гоблины, 
хоббиты). Это стало одним из факторов, вызвавших к 
жизни неожиданный для самого автора 
социокультурный феномен – ролевые игры («хичек» 
на толкиенистском жаргоне) по книгам Толкиена. 
Ролевая игра близка к импровизированной 
театральной постановке. Готовится реквизит 
(безопасное оружие, одежда, соответствующая 
толкиеновскому условному средневековью). Мастера 
– режиссеры игры – распределяют роли, игроки 
проходят нечто вроде экзамена на знание 
фантастического мира Толкиена и предыстории 
своего персонажа, намечается сюжетная линия.





В 1993 – 94-х годах субкультура толкиенистов 
пережила кризис роста. Он был преодолен 
путем расширения диапазона ролевых игр, 
включившего произведения не только 
Толкиена, но и других писателей-фантастов, а 
также исторические сюжеты. Организационно 
отделилось движение ролевых игр, хотя по 
атрибутике, ценностным ориентациям 
ролевики близки к толкиенистам. Можно 
констатировать, что субкультура 
толкиенистов и ролевиков развивается в 
последние годы наиболее активно и 
динамично.







Эмокиды – поклонники эмо-музыки. Движение 
сформировалось в 2000-е годы. Как и для 
субкультуры готов, для них характерна 
андрогинность. Кроме яркого прикида, прически и 
макияжа, у эмокидов есть другие способы выразить 
себя: через музыку и обостренные эмоции по поводу 
всего, что происходит в их жизни. Самое главное 
стремление эмокида – найти большую чистую 
любовь. Влюбившись, они целиком отдаются этому 
всепоглощающему чувству. А если окажется, что они 
ошиблись и этот человек ненастоящая вторая 
половинка, то страданиям эмокидов не будет 
предела, ближайшие дни они посвятят 
размышлениям о несовершенстве нашего мира. Но 
поплакав пару дней, они устремляются к 
дальнейшему поиску. Особенно сильные эмоции 
вызывает в эмокидах музыка. На эмо-фестивалях 
толпы эмокидов в яркой одежде не в силах 
справиться со своими эмоциями и едва ли не 
заливают слезами танцпол.





В 2003-м году впервые заявили о себе мобберы 
(флэшмобберы) (от англ. flashmob – «мгновенная 
толпа»). Это сетевые пользователи, инициирующие и 
проводящие краткосрочные уличные акции. 
Технология флэшмоба достаточно проста: по 
адресам потенциальных мобберов, 
зарегистрировавшихся на соответствующем сайте 
(например, www.flashmob.com), рассылается 
инструкция с изложением сюжета акции, перечнем 
необходимых аксессуаров, указанием точного 
времени и путей отхода. Пример флэшмоб-акции: 30 
августа 2003 г. в Одессе около полусотни мобберов, 
одетых во все черное, устроили минуту молчания 
рядом с куклой клоуна, украшающей вход в местный 
«Макдональдс»; возложив к ногам клоуна охапку 
траурных цветов, толпа рассеялась.





Субкультура рейва  возникла в 80-е годы XX века в 
США и Великобритании. В России начала 
распространяться с 1990 – 91 годов. Неотъемлемая 
часть рейверского стиля жизни – ночные дискотеки с 
мощным звуком, компьютерной графикой, лучами 
лазеров. Для одежды рейверов характерны яркие 
краски и использование искусственных материалов 
(винил, пластик). Развитие субкультуры рейва шло 
параллельно с распространением наркотиков, в 
частности, «экстази». Принятие галлюциногенов с 
целью «расширения сознания» стало, к сожалению, 
практически неотъемлемой частью рейверской 
субкультуры. Вместе с тем многие деятели 
молодежной культуры, в том числе ди-джеи, – 
ключевые фигуры рейв-субкультуры – высказывали и 
высказывают крайне негативное отношение к приему 
наркотиков. В последние годы рейв стал забавой 
подростков, легким и ярким развлечением, 
приравнявшись к диско.







● Брейк – это танцевальный компонент данной 
субкультуры, включающий в себя элементы 
акробатики и пантомимы. 

● Граффити – своеобразная, легкоузнаваемая роспись, 
сделанная с помощью красок, распыляемых из 
баллончиков, с почти обязательным присутствием 
текста. 

● Ди-джеинг – это музыкальное сопровождение для 
рэпа и брейка, хотя, конечно, ди-джеинг может 
существовать и отдельно. Ди-джеи создают как свои 
записи, так и используют чужие, «вырезая» кусочки 
записей (сэмплы) и вставляя их в свои композиции .



Роллерами называют любителей роликовых коньков. 
Они предпочитают спортивную одежду ярких 
расцветок; также их можно идентифицировать по 
разноцветным нашлепкам на коленях. На роликах не 
просто катаются, но кувыркаются, описывают 
немыслимые пируэты и сальто. В России роллеры-
одиночки появились в начале 90-х годов, 
возникновение групп роллеров относится к середине 
90-х годов. В основном роллеры – школьники 
старших классов (13 – 16 лет), но есть и студенты, 
младшие школьники.





Наравне с увлечением роликовыми коньками 
последователи хип-хопа пустились и на другие 
экстремальные эксперименты, связанные с 
получением свежих порциях адреналина в крови. 
Возникло целое движение экстремалов, к которым 
относятся скейтбордисты (катание на роликовых 
досках), bmx (горный велосипед, или маунтинбайк), 
сноубордисты (катание с гор на досках), серферы 
(плавание на досках), трейсеры (бег с преодолением 
естественных препятствий) и другие. Главное для 
экстремалов – не достижение определенных 
результатов, а острота ощущений. 





Стрейт-эдж (англ. Straight edge – путь напрямик, 
сокращенно sXe) – философское ответвление панк-
движения, характерными чертами которого являются 
полный отказ от наркотиков (включая законные 
алкоголь и табак), разборчивость в половых связях, а 
также политические взгляды, характерные всему 
панк-движению. 



В середине 90-х годов в России формируется 
сатанинская субкультура. Это субкультура 
металлистов отделившаяся от  группы «черных 
металлистов», сблизившаяся с приверженцами 
Церкви сатаны. Копируя «адскую» эстетику своих 
кумиров, доморощенные металлисты одеваются во 
все черное, носят майки с «бесовскими» рожами и 
черепами, цепи, перевернутые пентаграммы, рисуют 
эти же пентаграммы на стенах, прибавляя число 
«666». Мировоззрением сатанистов является 
упрощенное, вывернутое наизнанку христианство: 
место Иисуса занимает Сатана. Развлечения у них 
разные: ночные походы на кладбища, осквернение 
церквей, нападения на хиппи с целью принуждения 
их поклониться Сатане. Некоторые из сатанистов 
заигрываются: известны случая, когда подростки 
убивали своего товарищи, обставляя это как 
ритуальное жертвоприношение.





Активность приверженцев экстремистской молодежной 
субкультуры скинхедов (скинов, неонацистов) в России заметно 
возросла. Быть может, это самые агрессивные из неформалов. 
Идеи у них типично нацистские: «Россия – русским!», «Смерть 
евреям (неграм, китайцам, кавказцам…)!». Идеальным 
политическим деятелем для них является А. Гитлер. Скины, как 
правило (но не всегда), выделяются начисто выбритой головой. 
Одеваются скинхеды в подобие военной формы или просто в 
узкие темные джинсы. На ногах – тяжелые ботинки – «хаки», 
которыми скинхеды умело действуют в драке. Любимая их 
музыка – это стиль oi (политизированное ответвление хардкора), 
а также немецкие военные марши. Враги скинхедов – все, кто не 
скинхеды. Они часто нападают на людей с другим цветом кожи, 
на бомжей, представителей нетрадиционной сексуальной 
ориентации. Особая ненависть – к рэперам и всем 
длинноволосым. Основную массу скинхедов составляют 
молодые люди от 14 до 22 лет, преимущественно выходцы из 
рабочих кварталов и окраин, школьники, учащиеся техникумов, 
студенты вузов. Многие скинхеды, особенно молодые, – фанаты  
какого-либо футбольного клуба.





Футбольные хулиганы (футбольные фанаты) – лица, нарушающие 
общественный порядок, связывающие свои действия с 
футбольными пристрастиями и обосновывающие их ими. Как 
правило, преступления на почве футбольного хулиганства 
совершаются до или после футбольных матчей, а также в местах 
больших скоплений футбольных болельщиков. Футбольное 
хулиганство зародилось в Англии в конце 1950-х годов XX 
века. Во многом благодаря английскому влиянию на трибунах 
советских стадионов стали звучать футбольные песни, речевки и 
сленг.Одним из основных последствий английского влияния 
стал резкий рост насилия среди болельщиков.В настоящее время 
российский «околофутбол» можно назвать сформировавшимся 
социальным явлением с ярко выраженными чертами 
английского стиля поддержки клуба как на домашних, так и на 
гостевых поединках. Свои банды (на сленге – «фирмы») имеют 
практически все клубы российского национального футбольного 
первенства вплоть до команд второй лиги. В среде российских 
хулиганов очень сильны идеи русского национализма. 





Гопники- криминальная молодежная субкультура . Расцвет ее 
пришелся на 80-е годы XX века. Особый характер это движение 
(так называемый «казанский феномен») обрело в городах 
Среднего Поволжья, в частности, в г. Йошкар-Оле (с 1986 г.). В 
Йошкар-Оле насчитывалось более 10 таких группировок, среди 
которых наиболее крупными были «Сомбат» и «Микрашка». 
Начиная с 1991 – 93 годов проблема криминальных молодежных 
группировок в российских городах становится менее острой, что 
объясняется как усилиями общественности и МВД (точнее – 
ОМОНа), так и тем обстоятельством, что деятельность этих 
группировок стала смещаться в сферу контроля над бизнесом и 
самого бизнеса. В середине 90-х годов появляется новое 
поколение гопников, не контролируемое организованной 
преступностью или контролируемое в меньшей степени. Они 
быстро проявили себя как «культурные враги» большинства 
молодежных субкультур: байкеров, рэперов, рейверов, хиппи, 
готов. Любой подросток, принадлежащий к иной субкультуре, 
может быть избит, подвергнут сексуальному насилию, ограблен. 





Это дизайнеры, 
фотографы, 
журналисты, 
рекламисты-
маркетологи.



Внешний вид

● Соблюдается унисекс. Копируют английский и 
американский стрит-фешн.

Одежда
● узкие джинсы или леггинсы;
● очки в массивной цветной пластиковой оправе

(вайфареры);
● каре, причудливо уложенные волосы, длинная чёлка;
● геометрические принты;
● футболки старых рок-групп;
● сочетание винтажных вещей и последних тенденций;
● кеды или массивные каблуки и платформы.
Атрибуты
● ломо-фотоаппарат;
● музыкальный плеер IPod фирмы Apple
● татуировки в виде фотоаппаратов, стульев.



Субкультура хипстеров 
пришла на смену 
субкультуры эмо в 
2008—2009 годах. Русский 
хипстер отличается не 
только западным 
мышлением, а также 
западным предпочтениям в 
сфере культуры и музыки. В 
большинстве своем хипстер 
в России — обычный 
ксенопатриот или 
космополит (но среди 
молодежи, а не взрослых), 
который стремится уехать 
из России в страны Европы 
или Америки. Поэтому его 
отличает полная апатия к 
русской культуре 
(разумеется, есть 
исключения) и истории. 
Стоит заметить, что 
субкультура хипстеров в 
России является строго 
коммерческой. Цена 
каждого атрибута 
«настоящего хипстера» 
немала и неприятно бьет по 
карманам.




