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С целью постижения паники как значимого психологического феномена авторы статьи обращаются 

к истории вопроса, в связи с чем затрагиваются работы Ч. Маккея (1841), Г. Лебона (1895), В.М. 

Бехтерева (1898, 1908, 1920), Д.Д. Безсонова (1907, 1911), И.И. Изместьева (1911), А.С. Пранги-

швили (1967), Р. Чалдини (2002), а также современные психологически словари. В заключение об-

ращается внимание на продуктивность проведения исторических параллелей в контексте насущных 

задач современного российского общества.  
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Паника – один из ярких психологических фе-

номенов, в изучении которого тесно переплета-

ются индивидуально-психологические и соци-

ально-психологические закономерности, сугубо 

теоретические и чисто прикладные аспекты, а 

также академические и житейские интересы и 

точки зрения.  

В книге «Социальная психология» Р. Чалдини 

с соавторами (Чалдини, Кенрик, Нейберг, 2002) в 

качестве одного из первых исследований паники 

указывается книга Чарльза Маккея (MacKay C. 

1841), которая вышла в Нью-Йорке в 1841 г. В па-

раграфе «Массовая истерия» Р. Чалдини и его со-

авторы отмечают: «На протяжении истории люди 

поддавались странным массовым иллюзиям – во 

все эпохи случались всплески лихорадочной ак-

тивности, возникали мании или приступы паники. 

В своем классическом исследовании «сумасше-

ствия толпы» Чарльз Маккей перечислил сотни 

инцидентов, произошедших до публикации книги 

в 1841 году.  

Стоит отметить, что многие эти случаи обла-

дали одной и той же чертой – заразительностью. 

Часто все начиналось с того, что один человек или 

группа предпринимала какое-либо действие, а за-

тем лихорадка охватывала все население. Дей-

ствия распространялись на наблюдателей, кото-

рые впоследствии вели себя так же и подкрепляли 

правильность поступков для других наблюдате-

лей, в свою очередь присоединявшихся к ним» 

(Чалдини, Кенрик, Нейберг, 2002, С. 234). Приве-

дем два выразительных примера из этой книги, 

хорошо показывающих особенности паники как 

социально-психологического феномена.  

Интересный случай «произошел в современ-

ном Сингапуре, когда без всякой причины кли-

енты местного банка один за другим начали заби-

рать свои деньги, словно в припадке безумия. Та-

кой набег на уважаемый банк представлялся за-

гадкой, пока намного позже не выяснилось, в чем 

причина. Исследователи провели интервью с кли-

ентами и выяснили, что из-за неожиданной заба-

стовки водителей автобуса в тот день на оста-

новке собралась очень большая толпа народу. А 

остановка находилась как раз рядом с банком. 

Один прохожий по ошибке принял толпу за лю-

дей, собирающихся забрать свои деньги из обанк-

ротившегося банка, впал в панику и встал в оче-

mailto:bogdanchsa@gmail.com


Bogdanchikov S.A., 
Kharitonova E.V. 

The social psychology of panic: to the history of the issue. Proceedings of the Institute of Psychol-
ogy of the Russian Academy of Sciences. 2021, Vol. 1, No. 1, Pp. 44-50. 

 

 
45 

редь, чтобы забрать свои сбережения. Его при-

меру последовали и другие. Вскоре иллюзия стала 

реальностью, и через некоторое время после от-

крытия банк вынужден был закрыться, чтобы из-

бежать банкротства (News, 1988). В целом боль-

шинство людей чувствует, что их поведение 

оправданно, когда многие другие люди совер-

шают такие же поступки. Такая социальная вали-

дизация массовых иллюзий ведет порой к совер-

шенно иррациональным поступкам, которые, как 

кажется людям, правильны не из-за того, что есть 

точные доказательства в их пользу, а просто по-

тому, что многие другие люди сделали тот же вы-

бор» (Чалдини, Кенрик, Нейберг, 2002, С. 235). 

Второй случай Р. Чалдини с соавторами рас-

сматривают как проявление потребности в полу-

чении социальной поддержки: «В 8 часов вечера 

30 октября 1938 года массовая паника охватила 

США. Паника началась сразу после того, как в со-

общениях по радио передали о странном объекте, 

приземлившемся в Гроверс Милл, штат Нью-

Джерси. Комментаторы говорили о том, что на 

землю опустился странный, гудящий цилиндри-

ческий объект и этот объект внезапно начал от-

крываться. Затем послышались леденящие кровь 

крики, от объекта отделилось странное создание 

и стало изрыгать пламя на прохожих. Тут пере-

дача прервалась, и последовали срочные сообще-

ния о тысячах погибших людей, по мере того как 

этот объект продвигался к Нью-Йорку.  

Позже радиопередачи сообщали о других при-

шельцах, приземляющихся в разных местах ат-

лантического побережья. Как писал психолог из 

Принстонского университета Хэдли Кантрил, 

около миллиона людей обманулись и поверили в 

реалистичность радиопередач. Охваченные ужа-

сом массы американцев включили радио слиш-

ком поздно и не знали, что репортажи были ча-

стью драматического представления о марсиан-

ском вторжении, описанном в романе Герберта 

Уэллса «Война миров» (Чалдини, Кенрик, Ней-

берг, 2002, С. 267). 

Впрочем, авторы современных психологиче-

ских словарей убеждают нас в том, что паника – 

предмет хорошо изученный. В частности, А.П. 

Назаретян и Ю.А. Шерковин в авторитетном 

«Психологическом лексиконе» раскрывают поня-

тие массовой паники в социально-психологиче-

ском контексте: «Паника массовая (греч. panikon 

– безотчетный ужас) – один из видов поведения 

толпы. Психологически характеризуется состоя-

нием массового страха перед реальной или вооб-

ражаемой опасностью, нарастающего в процессе 

взаимного заражения и блокирующего способ-

ность рациональной оценки обстановки, мобили-

зацию волевых ресурсов и организацию совмест-

ного противодействия.  

Взаимодействующая группа людей тем легче 

вырождается в паническую толпу, чем менее 

ясны или субъективно значимы общие цели, чем 

ниже сплоченность группы и авторитет ее лиде-

ров. Выделяют социально-ситуативные условия 

возникновения массовой паники, связанные с об-

щей обстановкой психической напряженности, 

вызывающей состояние тревоги, ожидание тяже-

лых событий (землетрясение, война, военный пе-

реворот и т.д.); общепсихологические условия 

(неожиданность, испуг, связанный с недостатком 

сведений о конкретном источнике опасности, вре-

мени ее возникновения и способах противодей-

ствия); физиологические условия (усталость, го-

лод, опьянение и т.д.). Подробное изучение усло-

вий и механизмов возникновения и развития мас-

совой паники позволяет разрабатывать специаль-

ные меры для профилактики и прекращения уже 

возникшей массовой паники (Социальная психо-

логия. Словарь, 2005, С. 138). 

В не менее авторитетном «Психологическом 

словаре» Р.С. Немова паника характеризуется как 

определенное массовидное явление: «Паника – 

одно из массовидных явлений психики, представ-

ляющее собой состояние повышенной неупорядо-

ченной активности и беспокойства, возникающее 

в больших группах людей (массах) под влиянием 

факторов, несущих в себе реальную или потенци-

альную, но достаточно серьезную угрозу для их 

жизни и благополучия. Паника сопровождается 

сильно выраженными эмоциями (аффектами) 

типа страха, ужаса, беспокойным и неорганизо-

ванным, инстинктоподобным поведением.  

Паника нередко возникает под воздействием 

не реальной, действительной угрозы, а только 

слухов о возможности такой угрозы (например, 

слухах о предстоящем резком ухудшении матери-



Богданчиков С.А., 
Харитонова Е.В. 

Социальная психология паники: к истории вопроса // Ученые записки Института психоло-
гии Российской академии наук. 2021. Т.1. №1. С. 44-50. 

 

 
46 

альных условий жизни людей). Состояние па-

ники, однажды возникнув, далее передается от че-

ловека к человеку с помощью таких механизмов 

взаимного психологического влияния людей друг 

на друга, как заражение, подражание и внушение. 

См. аффект, внушение, заражение, инстинкт, мас-

совидные явления психики, подражание» (Немов, 

2007, С. 278). 

Если обращаться к истории вопроса, а именно, 

к истокам научного подхода к феномену паники, 

то в качестве одной из важных вех, наряду с упо-

мянутой выше книгой Чарльза Маккея, следует 

указать книгу Г. Лебона «La Psychologie des 

Foules» – «Психология толпы» (другие варианты 

перевода названия книги на русский язык – «Пси-

хология масс», «Психология народов и масс»).  

Первое издание книги Г. Лебона вышло в Па-

риже в 1895 г., в России книга впервые вышла в 

переводе на русский язык два года спустя, в 1896 

г. В этой книге Г. Лебон вполне в духе своего вре-

мени сближает механизм возникновения и разви-

тия паники с процессом установления ассоциа-

тивной связи, микробной инфекцией («заразой») 

и даже распространением… умственных помеша-

тельств. Г. Лебон отмечает: «После того, как ка-

кое-нибудь утверждение повторялось уже доста-

точное число раз, и повторение было единоглас-

ным (как это можно наблюдать, скажем, на при-

мере некоторых финансовых предприятий, поль-

зующихся известностью и достаточно богатых, 

чтобы купить себе поддержку общественного 

мнения), образуется то, что называется течением, 

и на сцену выступает могущественный фактор – 

зараза.  

В толпе идеи, чувства, эмоции, верования – все 

получает такую же могущественную силу заразы, 

какой обладают некоторые микробы. Это явление 

вполне естественное, и его можно наблюдать 

даже у животных, когда они находятся в стаде. 

Паника, например, или какое-нибудь беспорядоч-

ное движение нескольких баранов быстро распро-

страняется на целое стадо. В толпе все эмоции 

также точно быстро становятся заразительными, 

чем и объясняется мгновенное распространение 

паники. Умственные расстройства, например, 

безумие, также обладают заразительностью. Из-

вестно, как часто наблюдаются случаи умопоме-

шательства среди психиатров, а в последнее 

время замечено даже, что некоторые формы, 

например, агорафобия, могут даже передаваться 

от человека животным» (Лебон, 1995, С. 139-140). 

В начале XX века вопросы управления мас-

сами приобретают все большую актуальность – «в 

обстановке, когда революционное движение 

охватывало народные массы, а армии нужно было 

нести функцию охраны государственного по-

рядка» (Безсонов, 1907, С. 356). В.М. Бехтерев, 

П.И. Изместьев, Д.Д. Безсонов и другие обраща-

лись в своих работах к групповым явлениям, вы-

деляя панику как наиболее сильную и опасную 

коллективную эмоцию не только в армии, но и 

для гражданского населения. Причинами паники 

может стать испытываемое большой группой лю-

дей коллективное чувство тревоги, беспомощно-

сти и ощущения угрозы безопасности, при этом 

вызываться эти чувства могут как действительно 

существующими причинами, так и обусловлен-

ными ложным восприятием, обманом чувств. 

Так, например, случаи паники в армии часто 

скрывались, но после поражений в русско-япон-

ской войне П.И. Изместьев написал: «…сам факт 

паники может быть и поучителен, так как всесто-

роннее ее исследование может помочь избегнуть 

ее в будущем» (Изместьев, 1911, С. 8).  

Описывая и изучая в своей работе многочис-

ленные случаи паники, П.И. Изместьев приходит 

к выводу: «Паника всегда была, есть и будет. Па-

ника – дело инстинкта самосохранения» (Изме-

стьев, 1911, С. 25). Поэтому он считает, что пре-

дупредить панику легче, чем ее остановить, а воз-

можно и помешать ее возникновению. Для этого 

предлагается специально организованная целена-

правленная работа, включающая в себя: «1. Соот-

ветствующее воспитание солдата. 2. Сила воли 

начальника, способность импонировать на массу. 

3. Предусмотрительность начальника» (Изме-

стьев, 1911, С. 2).  

При этом автор отмечает необходимость фор-

мирования в армии такого коллективного чувства 

как «дух товарищества». «К сожалению, его сей-

час в армии нет. Мы, военные, должны чувство-

вать и сознавать, что все мы одна семья, соеди-

ненная одной и той же задачей, и призванием. 

Надо развивать любовь, уважение, доверие од-

ного рода оружия к другому, сознание, что одни 
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без другого существовать не могут» (Изместьев, 

1911, С. 35). 

Психологические исследования солдат и офи-

церов в реальных боевых условиях на протяже-

нии двух лет проводил ученик В.М. Бехтерева, 

участник действующей армии в русско-японской 

войне врач Г.Е. Шумков. Собрав богатейший ма-

териал, он пишет книгу «Психика бойцов во 

время сражения», но она включает в себя только 

незначительную часть проведенного исследова-

ния. Многие материалы Г.Е. Шумков публикует в 

журнале «Военный сборник» с 1912 по 1914 гг. 

Представляется, что многие работы автора не 

утратили актуальности, и современное издание 

всех собранных материалов было бы полезно и, 

несомненно, вызовет интерес у современных чи-

тателей. 

Особого внимания, на наш взгляд, заслужи-

вает, описываемое Г.Е. Шумковым «начало», объ-

единяющее людей в совместной военной деятель-

ности. Автор выделяет особое чувство, которое 

доминирует над всеми, объединяет людей, ниве-

лирует индивидуальность каждого, заставляет 

объединяться в общность – это чувство тревоги. 

«Чувством, объединяющим индивидуальности 

разных настроений и характеров, чувством, сти-

рающим особенности личностей и превращаю-

щим человека как бы в один для всех людей шаб-

лон, является, по нашему мнению, чувство тре-

воги» (Шумков, 1914, С. 89). 

Чувство тревоги, по мнению Г.Е. Шумкова, от-

личает особый психофизиологический комплекс. 

Так, со стороны умственной сферы отмечается 

концентрация внимания, мыслей на предмете тре-

воги, тревожные мысли постоянно беспокоят че-

ловека, наблюдается сложность переключения, 

снижается критичность и повышается внушае-

мость. Наблюдается частая смена настроений, не-

устойчивость чувств, нетерпение и на этом фоне 

стремление к объединению с другими, сплочение 

с группой, подчинение доминантному лидеру. 

Чувство тревоги, которое испытывают сол-

даты перед боем, вызывает и другие общие чув-

ства и настроения – «коллективная радость», 

«коллективная печаль». «В силу общих совмест-

ных коллективных чувств или настроений у нахо-

дящихся в тревоге появляются коллективные же 

поступки и действия, по крайней мере в простых 

проявлениях: идти, достичь, разрушить, уда-

литься…» (Шумков, 1914, С. 92). Чувство тре-

воги, таким образом, оказывает влияние на психо-

логическое сплочение толпы, в которой непре-

менно появится выразитель общих мыслей и 

чувств, взявший на себя роль лидера. «Чувство 

тревоги – есть тот психологический цемент, при 

помощи которого люди, даже разных душевных 

свойств, могут объединяться «психологически» с 

наличием однородных мыслей, чувств и дей-

ствий. Без наличия чувства тревоги не может про-

изойти в людях объединения в «психологическую 

толпу»» (Шумков, 1914, С. 94).  

Г.Е. Шумков делает вывод, что, изучая психо-

физиологические свойства людей, испытываю-

щих чувство тревоги, можно сделать решитель-

ный шаг на пути к научному познанию психоло-

гии масс в целом. 

Большое внимание уделил панике В.М. Бехте-

рев в своей книге «Роль внушения в обществен-

ной жизни» (1898, последующие издания – 1903, 

1908, 1928; есть современные издания), в отдель-

ном параграфе «Паники среди людей и живот-

ных» (Бехтерев, 1908, С. 144-149). В этой работе 

В.М. Бехтерев характеризует панику как одной из 

проявлений «психической эпидемии» («психиче-

ской заразы»): «Один из ярких примеров психи-

ческих эпидемий, правда, кратковременного 

свойства, представляет то, что называется пани-

кой. Эта психическая эпидемия развивается в 

народных собраниях, когда, вследствие тех или 

других условий, к сознанию массы прививается 

идея о неминуемой смертельной опасности» (Бех-

терев, 1908, С. 144). Далее В.М. Бехтерев приво-

дит целый ряд ярких примеров паники, в том 

числе из собственной студенческой жизни (Бехте-

рев, 1908, С. 146-147), а также из военной обла-

сти.  

Позже в «Коллективной рефлексологии» (пер-

вое издание – 1920 г.) В.М. Бехтерев раскрывал 

процесс паники через механизмы внушаемости, 

подчеркивая при этом роль настроения людей: 

«Подготовка, обусловленная демагогическими 

приемами вожака, сопровождаясь соответствую-

щими жестами и мимикой, обусловливает одно-

родный характер настроения, что, в свою очередь, 

определяет направление активного отношения 
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толпы, ибо подъем настроения обязательно со-

пряжен с готовностью к действованию. Как из-

вестно, при таких условиях бывает достаточно од-

ного слова или даже жеста, действующего напо-

добие приказа, чтобы толпа совершила известное 

деяние. Наоборот, упадок настроения есть благо-

приятная почва для паники, которая наступает 

иногда в одно мгновение под влиянием какого-

либо, иногда даже вздорного, заявления или 

крика» (Бехтерев, 1994, С. 112). 

В рамках своего подхода В.М. Бехтерев рас-

сматривал явление паники как «коллективный ре-

флекс»: «По-видимому, и коллектив не лишен 

возможности проявления при известных условиях 

рефлексов обыкновенного типа. К таким именно 

коллективным рефлексам обыкновенного типа, 

по моему мнению, следует отнести коллективные 

рефлексы в виде паники толпы и безмотивного 

нападения, т.е. коллективных рефлексов оборони-

тельного и наступательного характера, развиваю-

щихся путем заразы. 

Паника представляет собою безотчетный обо-

ронительный рефлекс бегства, проявляемый це-

лым коллективом без всякого соответствия с 

внешними обстоятельствами и часто даже без до-

статочного повода или же при каком-либо незна-

чительном поводе. Такие паники известны и 

среди животных (так называемые стампеды), 

например, в стадах лошадей, свиней и т. п. Уже в 

евангелии говорится о вхождении злого духа в 

стадо свиней, которое бросается в море и поги-

бает. … Характерной особенностью всех такого 

рода паник, помимо их шаблонного, чисто авто-

матического проявления в форме безудержного 

бегства, служит безотчетный характер самого ре-

флекса, ибо после паники обыкновенно никто не 

может сказать, почему он побежал и как случи-

лось все происшедшее» (Бехтерев, 1994, С. 126-

127).  

Далее (в главе 11 «Развитие коллективных дви-

жений по типу сочетательных рефлексов») В.М. 

Бехтерев описывал механизм развития «коллек-

тивного сочетательного рефлекса». Обратим вни-

мание на то, что В.М. Бехтерев писал, используя 

наиболее наглядные для того времени примеры и 

иллюстрации: «Из рефлексологии мы знаем, что 

сочетательный рефлекс развивается на почве 

обыкновенного рефлекса и является в сущности 

его воспроизведением. То же мы имеем и в отно-

шении коллективных рефлексов. Представим 

себе усмиряемую полицейским нарядом толпу, 

которая устремляется в паническое бегство под 

влиянием расстрела, это – обыкновенный коллек-

тивный рефлекс.  

Когда коллектив подвергается избиению и 

можно слышать раздающиеся из его среды про-

клятия, стоны и раздирающие крики, это тоже 

обыкновенный рефлекс. Но когда раздаются те же 

проклятия, стоны и крики со стороны коллектива 

в то время, когда он взволнован прочувствован-

ной речью об истязаниях, совершенных над близ-

кими ему людьми, это уже сочетательный коллек-

тивный рефлекс.  

Когда толпа разбегается в стороны под влия-

нием простой угрозы, это тоже сочетательный 

коллективный рефлекс. Отсюда очевидно, что в 

отношении развития коллективного сочетатель-

ного рефлекса мы знаем постоянную аналогию с 

развитием индивидуального сочетательного ре-

флекса, ибо ясно, что и там, и здесь сочетатель-

ный рефлекс, будет ли он индивидуальный или 

коллективный, развивается на почве обыкновен-

ного рефлекса, являясь его воспроизведением при 

действии раздражителя, бывшего совместным с 

рефлексогенным основным раздражением» (Бех-

терев, 1994, С. 131). 

Динамику процесса паники В.М. Бехтерев объ-

яснял с помощью выведенного им общенаучного 

«закона инерции»: «Благодаря тому же закону 

инерции, власть даже без достаточной опоры в 

населении держится еще долгое время после того, 

как она утрачивает общие симпатии и поддержку. 

Известно также, что начавшаяся паника продол-

жается некоторое время и после того, как для нее 

уже нет больше оснований. С другой стороны, 

под влиянием одержанного успеха войска идут 

дальше того, что им предоставлено взять по заду-

манному плану, и часто встречают непредвиден-

ное сопротивление» (Бехтерев, 1994, С. 251). 

В советский период явление паники весьма ос-

новательно изучалось в школе Д.Н. Узнадзе. В 

частности, об этом можно судить по главе «Соци-

альная психология паники в свете понятия уста-

новки» в книге А.С. Прангишвили «Исследования 

по психологии установки» (Прангишвили, 1967, 

С. 206-278). 
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В заключение отметим, что чувство тревоги, 

достаточно распространенное в современном рос-

сийском обществе, особенно в связи с пандемией 

коронавирусной инфекции, подводит нас к 

мысли, что обращение к историческому матери-

алу сохраняет свою актуальность и значимость, 

открывая возможность рассмотрений историче-

ских параллелей России в начале XX века и Рос-

сии начала XXI века как в области психологии 

народов, масс и толпы, так и в области соответ-

ствующих эмоциональных состояний, с последу-

ющим выходом на возможности управления ими.  
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