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В статье представлены теоретические подходы зарубежных и отечественных авторов к опреде-
лению субкультур, в том числе молодежных. Рассмотрен субкультурный феномен скулшутинга как 
прогрессирующего деструктивного явления современного общества. Проанализированы вопросы 
функционирования субкультуры скулшутинга, выделены механизмы, способы взаимодействия, 
«культурные сценарии», которые действуют внутри субкультуры. Описаны причины присоедине-
ния подростков к субкультуре скулшутинга, которое может быть обусловлено различными фак-
торами, объединенными в рамках данной работы в три группы: социальные проблемы, психологи-
ческие проблемы и социокультурные процессы. Основным результатом исследования является по-
строение модели субкультурных оснований скулшутинга, в которой представлены основные ас-
пекты функционирования данной субкультуры. Генезис скулшутинга имеет онтологические, ак-
сиологические и антропологические основания. Анализ субкультуры скулшутинга возможен через 
полипарадигмальный подход, который подразумевает использование теории социального дей-
ствия, теории деформации, теории девиаций и субкультур. Определена роль СМИ в процессе функ-
ционирования субкультуры скулшутинга. С одной стороны, СМИ фактически играют ключевую 
роль в формировании субкультуры скулшутинга, транслируя, тиражируя ролевые модели поведе-
ния в широкие массы. С другой стороны, СМИ могут выполнять функцию разрушения мифов и сте-
реотипов, связанных со скулшутингом. Также в статье представлены социальные механизмы, че-
рез которые подростки могут попадать в субкультуру скулшутинга. Выделены три механизма: 
«цифровое посредничество», подражание и социальное заражение. В результате выделены основ-
ные субкультурные основания скулшутинга: идейно-смысловые, социальные, психологические и 
культурные. 

Ключевые слова: молодежь, субкультура, скулшутинг, скулшутер, радикализация, социальные ме-
ханизмы.  

Введение 

Такое социальное явление, как скулшутинг, в настоящее время представляет серь-
езную угрозу для общества, не поддается простому объяснению и является объектом 
многочисленных исследований в российском и зарубежном научном поле. Единой объ-
яснительной концепции скулшутинга не существует: данный многогранный феномен 
рассматривается исследователями через призму различных теорий и академических 
дисциплин. Анализ инцидентов скулшутинга в мировой практике позволяет констати-
ровать тот факт, что подавляющее большинство виновников школьной стрельбы – мо-
лодые люди в возрасте от 13 до 20 лет. Молодежь – значимый элемент социальной 
структуры общества, и в ряду других социальных объектов молодежь является самой 
уязвимой группой, наиболее подверженной влиянию различного рода деструктивных 
факторов, на фоне угроз глобализации, повышения уровня социальной и культурной 
неопределенности. Благодаря современной социокультурной ситуации, с одной сторо-
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ны, у молодежи появляется вариативность выбора, новые форматы взаимодействия, с 
другой − осложняются процессы социализации, самоидентификации, формирования 
жизненных ценностей и процессы саморегуляции. Такие противоречия создают пред-
посылки возникновения в молодежной среде альтернативных путей решения проблем, 
в том числе деструктивных, и формирования субкультур с определенной системой цен-
ностей и поведения. В научном дискурсе термин «субкультура» начал появляться с се-
редины XX в. в связи с осознанием неоднородности культурного пространства. 
В 1950-х гг. американский социолог Дэвид Райзман определил субкультуру как группу 
людей, которые осознанно выбирают определенный стиль жизни и ценности, которые 
отличаются от большинства [1]. Другой американский социолог и философ Теодор 
Росзак в 1960-е годы предложил теорию контркультуры, основанную на анализе новых 
процессов в молодежном движении [2]. В 1960-70-е гг. ученые рассматривали моло-
дежные субкультуры как способ выражения процесса поиска и освоения мировоззре-
ния, пытаясь найти понимание тому, как молодежь формирует свою идентичность и 
социальную принадлежность через участие в различных субкультурах. Консенсус уче-
ных того времени, сводился к тому, что молодежь в своих субкультурах идентифици-
руется с определенными ценностями, образом жизни и символами, которые отличают 
их от остального общества. Отдельно выделилось направление, в котором внимание 
ученых сосредоточилось на анализе молодежных субкультур в контексте их социально-
го и культурного значения.  

Социолог и философ Г. Маркузе полагал, что субкультуры в основном формиру-
ются теми, кто ощущает контроль над своей жизнью и процессом производства, проте-
стуя тем самым против «традиционного» социального порядка. Этот протест довольно 
последователен в способах, через которые он выражается – через элементы, свойствен-
ные субкультурам прошлого столетия. Такими элементами могут быть необычные сти-
ли платья, прослушивание музыки, которая не укладывается в рамки традиционных 
форм, нетрадиционное время субкультурной активности и все, что нарушает статус-
кво [3]. Термин «молодежная субкультура» был использован К. Мангеймом в работе 
«Диагноз нашего времени» [4]. Автор полагал, что именно в молодежной субкультуре 
наиболее эффективно происходит формирование «духа общности» и отношений, ле-
жащих в ее основе, новых моральных императивов и эстетических норм, которые через 
какой-то промежуток времени становятся всеобщим достоянием.  

Определение термина «субкультура» становится сложным из-за основного поня-
тия «культура» и его разнообразных дефиниций. Различные научные дисциплины ин-
терпретируют и описывают понятие «субкультура» с учетом своих предметных обла-
стей и методологий исследования. В общем смысле субкультура представляет собой 
систему символов, убеждений, ценностей, норм, образцов поведения, отличающих то 
или иное сообщество или какую-либо социальную группу в рамках нормативной куль-
туры. В отечественном научном поле впервые определение субкультуры дала доктор 
философских наук, автор работ в области социологии молодежи С.Н. Иконникова: 
«Субкультура – это культура в культуре, имеющая свои достаточно четкие контуры. 
Она включает знания, верования, цели и ценности, суждения и оценки, нравы и вкусы, 
жаргон и манеры поведения, предрассудки и предубеждения, характерные для соци-
альной группы и разделяемые ее членами» [5, с. 7].  

С.И. Левикова определяет молодежную субкультуру как эзотерическую, эскапист-
скую, урбанистическую культуру, созданную молодыми людьми для себя. Это частичная 
культурная подсистема внутри системы «официальной», базовой культуры общества, 
определяющая стиль жизни, ценностную иерархию и менталитет ее носителей [6]. 
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По определению А.И. Шендрика субкультура представляет собой совокупность 
артефактов, алгоритмов деятельности, а также ценностей, моральных и эстетических 
норм, которые создаются для регуляции поведения индивидов тем или иным молодеж-
ным сообществам, выделяемым в соответствии с возрастными, профессиональными, 
эстетическими или идейно-нравственными признаками [7]. 

Как отмечает В.А. Луков, молодежные субкультуры в России подвержены воз-
действию криминализации общества, западной культурной экспансии, тяги к преодо-
лению рутины повседневности, «родимых пятен» советской эпохи. Эти воздействия 
переплетаются, в разной мере присущи тем или иным субкультурным феноменам. 
Главное же состоит в том, что субкультурная специфика не свойственна молодому по-
колению россиян как таковому: это мозаика социокультурных образований, фрагмен-
тарно рассеянная в молодежной среде [8]. 

Молодежная субкультура является переходной стадией становления личности, 
фазой социализации молодого человека. Молодые люди, будучи в поиске самоиденти-
фикации, обращаются к субкультуре с целью разрешения самых различных проблем: от 
социально-экономических до проблем конфликта поколений. В настоящее время поня-
тие «субкультура» очень неоднозначно. Не существует универсальной теории субкуль-
тур или хотя бы общих концептуальных оснований исследования. Для создания такой 
концепции необходимо иметь четкое объяснение механизмов возникновения и функ-
ционирования субкультур в обществе. Из-за глобализации и стремительного развития 
общества, экономических и геополитических процессов формируются новые структур-
ные элементы общества, новые формы взаимодействия его членов, возникают новые 
проблемы, формирующие своеобразные пути их решения. В связи с этим появляются 
новые субкультуры, гибридные субкультуры с видоизмененными характеристиками, 
требующие нового методологического описания и определения.   

Молодежные субкультуры можно классифицировать по разным принципам, напри-
мер по принципу объединения; типам общностей их носителей; времени возникновения; 
принципу официальности; отношению к обществу; типу интересов; принципу включенно-
сти индивида и т. д. Принцип включенности индивида подразумевает возникновение суб-
культур убежденности, поклонения. К таким субкультурам относится субкультура 
скулшутинга – прогрессирующее деструктивное явление современного общества.  

Скулшутинг как субкультурный феномен 

Научная группа, в составе которой автор статьи занимается исследованием 
скулшутинга уже более пяти лет, достигла определенных успехов в изучении данного 
феномена [9]. Был проведен анализ совершенных и предотвращенных инцидентов 
скулшутинга в России с 2010 г. по настоящее время, в результате чего была создана 
первая в России база данных [10] и визуализирована интерактивная карта скулшутинга, 
по которым получены свидетельства о регистрации интеллектуальной собственности. 
Результатом исследований стала модель радикализации скулшутеров [11]. Ключевые 
выводы исследований нашей группы позволяют выдвинуть тезисы, фиксирующие от-
личительные особенности скулшутинга в России: 1) скулшутинг в России − это не 
спонтанное, а плановое, целенаправленное насилие, в отличие от ряда случаев, описан-
ных в зарубежных источниках, где встречаются как случайные, так и целенаправлен-
ные нападения; 2) в российской социальной сети «ВКонтакте» формируется гибридная 
субкультура, соединяющая культ американских и российских скулшутеров; 3) важной 
вехой на пути к планированию и осуществлению инцидента становится онлайн-
радикализация, имеющая кумулятивный эффект [11]. 
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В процессе исследования возникла новая гипотеза о том, что на этапе мотивации 
(второй этап в модели радикализации скулшутеров) идеи скулшутинга формируются и 
«набирают силу» под влиянием среды. Такой средой являются деструктивные сообще-
ства в социальных сетях, где формируется субкультура скулшутинга. В данной работе 
представлена модель субкультурных оснований скулшутинга (см. рисунок). 

 

 
Источник: составлено автором. 
Source: compiled by the author. 

Рисунок. Модель субкультурных оснований скулшутинга  
Figure. Model of the subcultural foundations of schoolshooting 

По особенностям поведения участников группы субкультур можно классифици-
ровать на три типа. Первый тип − просоциальные субкультуры, которые не представ-
ляют угрозы для общества. Наоборот, они способствуют его развитию и привносят по-
зитивные изменения. Второй тип − асоциальные − выражают критику существующего 
социального порядка, однако это противостояние не достигает крайностей. Они не 
стремятся активно разрушать общественные нормы и ценности. Третий тип, являю-
щийся крайним проявлением, – антисоциальные субкультуры. Они не только критику-
ют общественные нормы и ценности, но и нацелены на их активное разрушение. 
Скулшутинг – антисоциальная субкультура. Далее ответим на исследовательские во-
просы «Как функционирует субкультура скулшутинга?», «Какие механизмы, способы 
взаимодействия, культурные сценарии действуют внутри субкультуры?», «Как акторы 
попадают в нее?». 
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Субкультура включает в себя две группы акторов – фанаты школьной стрельбы и 
потенциальные школьные стрелки. Исследователи утверждают, что причины присо-
единения к деструктивной субкультуре скулшутинга − стресс, деформация мировоз-
зрения, психологические проблемы, решение которых акторы пытаются найти внутри 
субкультуры через поиск информации и единомышленников. Можно сказать, что пе-
реживание стресса создает мотивацию для действий, направленных на его снятие, и 
субкультура предоставляет для этого средства. 

Молодежная субкультура выполняет своего рода ценностную роль, заполняя про-
белы в общественных ценностях. Она обращает внимание на те аспекты жизни, кото-
рые для людей имеют важное значение, но которые общество может игнорировать или 
отрицать. Молодежные субкультуры особенно распространены, поскольку молодым 
людям как группе часто необходимо создавать собственную ценностную систему, так 
как их мировоззрение еще формируется. В связи с этим максимально важное значение 
имеют функции субкультуры. 

Выделим функции, которые выполняет субкультура скулшутинга относительно 
общества. Важной является функция компенсации морального воздействия со стороны 
общества, сверстников. Через субкультуру стрелки пытаются снять стресс, найти вы-
ход, устроить восстание против общества, своих обидчиков, отомстить за таких же, как 
они, устроив акт школьной стрельбы, привлекая к себе внимание. Как констатирует 
американский исследователь скулшутинга Ральф Ларкин, все школьные стрелки после 
Колумбайна утверждали, что выступают от имени большей группы маргинализирован-
ных учеников, восставших против своих обидчиков. Посредством совершения стрель-
бы в школе стрелки пытаются заявить о себе, усилить негативные последствия для дру-
гих и донести идею о достижении цели – решение личной проблемы через насилие до 
новых адептов [12]. 

Необходимо выделить также экспрессивную функцию субкультуры скулшутинга. 
Это функция самовыражения. Стрелки хотят личной славы, выразить протест, просла-
виться через деструктивные, жестокие формы самовыражения.  

Е.Л. Омельченко подчеркивает, что выделение субкультуры как таковой невозмож-
но без идентификации участников с ее «именем». Субкультура обязательно должна но-
сить какое-либо название [13]. Субкультура скулшутинга носит название Колумбайн – от 
названия трагического инцидента в средней школе Колумбайн в США в 1999 г. Данный 
инцидент стал «культурным сценарием» и объектом подражания. Следуя этой логике, 
инцидент скулшутинга в мировой исследовательской практике – это инцидент подра-
жания [14].  

Генезис скулшутинга многогранен и имеет онтологические, аксиологические и 
антропологические основания. 

В онтологическом смысле скулшутинг основывается на представлениях о том, что 
мир является конкурентным и жестоким местом, где молодой человек должен бороться 
за свое место в обществе. Для скулшутеров мир представляется как непрерывный бой 
за выживание, и поэтому они склонны к использованию насилия и агрессии в отноше-
нии других людей. В этом смысле скулшутинг относится к субкультурам, основанным 
на культуре насилия. 

С точки зрения аксиологии скулшутеры ценят силу, бескомпромиссность, жесто-
кость и безжалостность. Эти ценности находят свое отражение в их поведении, которое 
может включать в себя физическую атаку на других людей, угрозы и т. д.  

В антропологическом смысле скулшутинг относится к субкультурам, которые ба-
зируются на неформальных иерархиях и социальной исключительности. Для скулшу-



Векторы благополучия: экономика и социум. 2023. № 2 (49)                    http://jwt.su 
 
 

 

136 

теров свой круг единомышленников − наивысшая форма социального признания, и они 
стремятся сохранить свою статусную позицию внутри этого круга. В этом смысле 
скулшутеры являются представителями субкультур, которые стремятся дифференциро-
ваться от общественных норм и ценностей и создать свои собственные, индивидуаль-
ные формы самовыражения. Антропологический смысл скулшутинга как субкультуры 
заключается в том, что данная субкультура выражает определенный тип социальной 
идентичности и самовыражения участников, основанный на чувстве беспомощности в 
решении своих проблем, которые могут быть вызваны различными факторами, такими 
как насилие, дискриминация, изоляция или стресс. 

Таким образом, скулшутинг как субкультура может служить механизмом адапта-
ции и выживания в неблагоприятных социальных условиях, а также выражением инди-
видуальных и групповых потребностей и желаний в обществе. 

Объяснительная концепция скулшутинга как субкультуры в настоящее время еще 
не сформирована. Анализ субкультуры скулшутинга возможен через полипарадиг-
мальный подход В.А. Ядова [15], который подразумевает использование нескольких 
парадигм (теоретических рамок) одновременно при изучении сложных социальных яв-
лений. Такой сложный социальный феномен, как скулшутинг, не может быть полно-
стью объяснен с помощью одной теоретической парадигмы.    

Кратко охарактеризуем теории, с помощью которых можно проанализировать 
скулшутинг как субкультуру.  

Теория социального действия, разработанная немецким социологом [16], может 
быть применена для объяснения инцидентов скулшутинга в контексте социального 
взаимодействия и поведения людей. Основная идея этой теории заключается в том, что 
поведение людей обусловлено их субъективным пониманием социальных ситуаций и 
смыслов, которые они придают этим ситуациям. 

В рамках теории социального действия скулшутинг может быть объяснен через 
приведенные далее тезисы.  

Смысловое понимание. Люди придают ситуациям определенные смыслы и интер-
претируют их в соответствии со своим восприятием и пониманием. У некоторых людей 
возникают отрицательные субъективные ощущения, такие как чувство отверженности, 
одиночества, страха или гнева в контексте школы. Эти смыслы и эмоции могут способ-
ствовать развитию негативных намерений и насилия. 

Недостаток альтернатив. Когда у людей отсутствуют альтернативные способы 
решения проблем и конфликтов, они могут обратиться к насилию как способу спра-
виться с ситуацией. Например, подросток, который испытывает обиду, подвержен бул-
лингу, троллингу, моббингу и другим формам унижения, может не находить других 
стратегий решения проблем, кроме использования насилия. 

Нормативная несогласованность. Когда нормы и ценности общества противоре-
чат личным ожиданиям и целям человека, возникает конфликт. Если человек не в со-
стоянии или не желает соответствовать этим нормам, он может выбрать насилие как 
способ выражения своих несогласий или неудовлетворенности. 

Моделирование поведения. Люди в значительной степени учатся и моделируют 
свое поведение на основе наблюдений за другими людьми. Если человек видит, что 
насилие применяется в качестве средства решения проблем, особенно если это попу-
лярно или санкционируется в определенных социальных группах или подкультурах, он 
может имитировать такое поведение. Кроме того, критически важное значение приоб-
ретает психологический фактор «морального отчуждения». Этот фактор означает, что 
все люди обладают внутренним моральным компасом (то есть моральной свободой 
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действий) с универсальными моральными стандартами, которые служат руководящими 
принципами их поведения. Этот моральный компас действует как механизм саморегу-
ляции на двух уровнях: 1) он активно заставляет людей вести себя гуманно, легально; 
2) он предписывает воздерживаться от бесчеловечного, противоправного, насильствен-
ного поведения. В результате нарушения внутренних моральных норм – вследствие ко-
гнитивных искажений – в действие вступает механизм саморегуляции через процессы 
самооправдания/оправдания, поддержки и принятия идеи о достижении цели радикаль-
ным насильственным способом. 

Важно отметить, что теория социального действия не является единственной или 
исчерпывающей теорией, объясняющей скулшутинг. Это лишь одна из перспектив, ко-
торая подчеркивает роль смыслового понимания, социального взаимодействия и моде-
лирования поведения в совершении инцидента скулшутинга. Изучение субкультуры 
скулшутинга с использованием теории социального действия Макса Вебера может 
предоставить полезные инсайты и помочь понять мотивации, поведение и социальное 
взаимодействие акторов внутри данной субкультуры.  

Также субкультуру скулшутинга можно проанализировать через теорию деформа-
ции, основоположником которой считается Роберт К. Мертон. Именно теория деформа-
ции дает понимание того, как социальные структуры и неравенства могут влиять на 
формирование и функционирование данной субкультуры и как социальные неравенства 
и давление среды могут привести к появлению девиантного поведения у молодежи. 

В контексте субкультуры скулшутинга исследователи могут применить опреде-
ленные подходы, основанные на теории деформации Мертона. 

Структурный анализ. Исследуя социальные структуры и неравенства, которые 
могут быть связаны с появлением субкультуры скулшутинга, можно изучать: 1) обра-
зовательные неравенства; 2) низкий социально-экономический статус; 3) общую дис-
криминацию, которые могут влиять на появление девиантного поведения. 

Социальное давление и конформизм. Через данный подход можно понять, как со-
циальное давление и ожидания со стороны окружающей среды, стереотипы и конфор-
мизм могут способствовать принятию девиантного поведения и формированию суб-
культурных норм. 

Анализ статуса и самооценки. Анализируя, как социальные статусы и неравен-
ства могут влиять на самооценку и идентификацию акторов в субкультуре скулшутин-
га, можно сделать вывод, что низкий социальный статус и отверженность могут приве-
сти к формированию альтернативных идентичностей и вовлечению в девиантные суб-
культуры. Идентификация с группой является значимым компонентом радикализации. 
Групповая идентификация, сопровождается устойчивым отождествлением с конкрет-
ным движением, организацией, сообществом, имеет выраженную идейную направлен-
ность.  В отношении скулшутеров идея о групповой идентичности тоже является зна-
чимой, поскольку они идентифицируют себя с предшественниками, не как с отдельны-
ми личностями (как, например, в случаях с массовыми убийцами), а как с символиче-
ским сообществом, в котором черпают источник вдохновения и примеры для подража-
ния, обеспечивая себя ощущением принадлежности условному сообществу людей, без-
условно достигших «успеха». Критерием успеха для скулшутеров становится доведе-
ние замысла до исполнения, общественный резонанс, известность и след, оставленный 
в общественном сознании. Неслучайно в типологии подражания часто встречаются ги-
бридные типы, то есть последователи выбирают сразу несколько фигур скулшутеров, 
отождествляющих символическое сообщество. Гибридная форма идентификации про-
является, когда скулшутер отождествляет свою принадлежность движениям, сообще-
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ствам радикального толка (например, неонацистов), убеждения которых разделяет, 
конкретным героизированным фигурам (например, Гитлер) и приверженность одному 
или нескольким героизированным скулшутерам. 

Анализ ценностей и целей. Данный анализ необходим при определении причин, 
которые приводят к формированию субкультуры скулшутинга. Соответственно, вектор 
исследований направлен на изучение условий, ситуационных факторов, личностных 
мотивационных факторов, когнитивных механизмов, способствующих переходу к 
насильственным действиям. 

Использование теории деформации позволяет рассматривать субкультуру 
скулшутинга с учетом социальных неравенств, социального давления, конформизма, 
самооценки и ценностей. Это помогает понять, какие факторы могут способствовать 
возникновению и развитию данной субкультуры в обществе. 

Также одной из теорий, с помощью которой можно объяснять причины и факто-
ры, приводящие к формированию субкультуры скулшутинга, является теория девиа-
ции. Она фокусируется на исследовании отклонения поведения от нормальных или 
ожидаемых паттернов, особенно среди молодежи. Основная идея теории девиации за-
ключается в том, что некоторые люди могут отклоняться от социально принятых норм 
и ожиданий, что может приводить к нарушениям и агрессивному поведению, включая 
инциденты скулшутинга. Эти отклонения могут проявляться в виде отсутствия вклю-
чения в общество, маргинализации, проблем взаимодействия с другими людьми, нару-
шении связей с окружающими и чувства изоляции. Согласно теории девиации, инци-
денты скулшутинга могут быть результатом комбинации нескольких факторов. 

Социальная маргинализация. Люди, чувствующие себя социально изолированны-
ми, отвергнутыми или непринятыми, могут развивать негативные эмоции и агрессию. 
Они могут стремиться привлечь внимание и «отомстить обществу», используя насилие. 

Психологические проблемы. Личностные расстройства, психические заболевания, 
депрессия, тревожность и другие психологические проблемы могут влиять на поведе-
ние человека и способствовать насилию. Трансформация личности скулшутера харак-
теризуется прогрессивным обострением: изменением поведения и социальных связей, 
социальным отшельничеством. Более того, скулшутинг не вызывается случайным и 
внезапным «умопомешательством», поэтому рассмотрение психопатологической вер-
сии скулшутинга не является продуктивной или надежной основой для объяснительной 
концепции. Психопатология скулшутеров имеет место, и ее, несомненно, надо учиты-
вать, изучать и вести поиск практических способов для выявления такого типа скулшу-
теров. Но многие исследователи радикализации одиночек (массовые-убийцы, террори-
сты-одиночки, скулшутеры) приходят к выводам, что данные преступления редко свя-
заны с психопатологией, хотя большинство имели выраженные психологические про-
блемы. Например, испытывали депрессию, отчаяние [17]. 

Негативный опыт общения. Постоянное издевательство, запугивание, преследо-
вание и насилие со стороны других людей могут привести к развитию гнева, ненависти 
и желания отомстить. 

Доступность оружия. Наличие легкого доступа к огнестрельному оружию может 
облегчить планирование и осуществление инцидентов скулшутинга. 

Для изучения субкультуры скулшутинга также целесообразно использовать тео-
рии субкультур, которые объясняют, как эти субкультуры формируются, как они пере-
дают свои ценности и нормы через социализацию, какие роли играют субкультуры в 
формировании индивидуальной идентичности и как они взаимодействуют с широкой 
культурой общества. Для изучения субкультуры скулшутинга через теории субкультур 
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можно проводить эмпирические исследования, включающие наблюдение, интервью, 
анализ документов, анкетирование и другие методы сбора данных. Через анализ дан-
ных можно выявить общие характеристики субкультуры, ее ценности, нормы, симво-
лику и взаимодействие с обществом. Такой подход позволит получить глубокое пони-
мание субкультуры скулшутинга и ее роли в жизни молодежи. 

Общество и субкультура скулшутинга взаимодействуют между собой, оказывая 
влияние друг на друга. Общество устанавливает определенные социальные нормы и 
ценности, которые определяют допустимое и недопустимое поведение. Отклонение от 
этих норм и ценностей может привести к формированию субкультур, включая субкуль-
туру скулшутинга, которая выступает как протестное явление в отношении установ-
ленных норм и ценностей общества. Например, проблемы, связанные с образователь-
ной системой, социальными неравенствами или отчуждением внутри школы, могут 
стимулировать развитие субкультуры скулшутинга как формы протеста или способа 
справиться с негативными условиями. 

Субкультура скулшутинга, в свою очередь, также оказывает влияние на общество. 
Когда происходят инциденты скулшутинга, это привлекает внимание общественности 
и средств массовой информации. Это вызывает обсуждения и дискуссии о причинах и 
последствиях скулшутинга и проблемах образовательной системы в целом. Субкуль-
турные проявления скулшутинга вызывают дискуссии о насилии, безопасности и пси-
хическом здоровье молодежи. Это приводит к пересмотру культурных норм и ценно-
стей, связанных с образованием, межличностными отношениями и социальной под-
держкой молодежи. Также субкультура скулшутинга стимулирует общественное осо-
знание и побуждает искать способы реформирования образовательной системы, вклю-
чая улучшение условий и поддержки для молодежи, профилактику насилия в школах. 

В целом взаимодействие между субкультурой скулшутинга и обществом − слож-
ный и динамичный процесс, который может приводить к изменениям и развитию как 
субкультуры скулшутинга, так и общества в целом.   

Еще одним немаловажным инструментом влияния являются средства массовой 
информации. СМИ активно освещают случаи скулшутинга, сообщают о подробностях 
происшествий, уточняют их последствия и распространяют информацию о подозревае-
мых и жертвах. Это привлекает внимание общественности и вдохновляет некоторых 
молодых людей, которые испытывают социальное отчуждение или психические про-
блемы, на подражание или повторение подобных актов насилия. Также СМИ фактиче-
ски играют ключевую роль в формировании субкультуры скулшутинга, транслируя и 
тиражируя ролевые модели поведения в широкие массы. Фильмы, телесериалы, музы-
кальные клипы или интернет-сообщества, посвященные этой теме, являются «культур-
ными образцами», которые молодые люди пытаются эмулировать, включая негативные 
и опасные аспекты субкультуры скулшутинга. СМИ способствуют формированию ми-
фов и стереотипов о причинных факторах скулшутинга. Они создают определенный 
набор ценностей, символов и идей, которые молодые люди принимают и на этой осно-
ве конструируют свою картину реальности. Это воздействие особенно сильно проявля-
ется в онлайн-сообществах и социальных сетях. Освещение в СМИ и последующий ре-
зонанс в социальных сетях, будирующий интерес молодых людей к фигурам преступ-
ников, увеличивают вероятность заражения идеей скулшутинга, провоцируют вероят-
ность имитационных действий [18]. С другой стороны, СМИ могут выполнять функ-
цию разрушения мифов и стереотипов, связанных со скулшутингом. Они могут прово-
дить расследования, анализировать причины и последствия этих проявлений насилия, а 
также предоставлять пространство для обсуждения и критического осмысления про-
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блемы. В контексте скулшутинга преступники, ищущие славы, особенно опасны, пото-
му что они «соревнуются» за внимание СМИ и аудитории, поскольку знают, что это 
поможет им привлечь больше внимания. Соответственно, лишив их внимания, можно 
минимизировать эффект подражания. Однако необходимо понимать, что просто осуж-
дение их действий, в том числе с помощью резких эпитетов, мало что дает для устране-
ния нанесенного ими ущерба. В первую очередь потому, что «наградой» становится 
слава. Только забвение, бойкот и только бесславие имеют значение. 

Важно отметить, что влияние СМИ на субкультуру скулшутинга сложно изме-
рить; оно зависит от множества факторов, таких как контекст, личные характеристики 
молодых людей, доступность информации и пр. Тем не менее СМИ играют значитель-
ную роль в формировании восприятия и поведения молодежи и их ответственность в 
передаче информации о скулшутинге, несомненно, важна. 

В свою очередь, субкультура скулшутинга может оказывать некоторое влияние на 
СМИ в аспекте распространения идей и «культурных сценариев». Субкультурные со-
общества скулшутинга имеют веб-сайты, блоги, видео и другие формы контента, кото-
рые служат платформой для коммуникации и распространения информации. На пло-
щадках сообществ зачастую ведутся диалоги от первого лица (конкретного, героизиро-
ванного скулшутера) с рассуждениями о мотивах скулшутинга, оправданием насилия 
или выражением своего недовольства обществом в целом.  

В целом взаимодействие между субкультурой скулшутинга и СМИ является 
сложным и многогранным. СМИ играют критически важную роль в распространении 
информации о субкультуре, формировании общественного мнения и воздействии на 
восприятие этой субкультуры широкой общественностью. 

Присоединение молодых людей к субкультуре скулшутинга может быть обуслов-
лено различными причинами, проблемами и факторами, которые в рамках данной ра-
боты объединены в три группы: 1) социальные проблемы; 2) психологические пробле-
мы; 3) социокультурные процессы. 

К социальным проблемам можно отнести отверженность и социальную изоляцию. 
Молодые люди, чувствующие себя отвергнутыми и изолированными в школьной среде 
или обществе в целом, могут искать принадлежность и поддержку в какой-либо суб-
культуре. В некоторых случаях это может привести к субкультуре скулшутинга. Они 
могут испытывать трудности в установлении социальных связей, подвергаться издева-
тельству, буллингу или социальному исключению, что может стимулировать их при-
влечение к субкультуре, где они чувствуют себя принятыми и понимаемыми. Поэтому 
происходит процесс идентификации с субкультурой. Также к социальным можно отне-
сти проблемы общения и конфликты. Подростки, испытывающие проблемы общения, 
могут столкнуться с конфликтами, издевательством или запугиванием в школьной сре-
де. В некоторых случаях, субкультура скулшутинга может представляться как способ 
защиты, возмездия или способ контроля над ситуацией. Также подростки могут быть 
подвержены влиянию своих сверстников, которые уже присоединились к субкультуре 
скулшутинга. Они могут чувствовать притяжение к их идеям, ценностям и образу жиз-
ни и принять решение присоединиться для признания и поддержки. 

Психологические проблемы также могут стать поводом для присоединения к суб-
культуре скулшутинга. Некоторые молодые люди, страдающие психологическими про-
блемами, могут находиться в состоянии депрессии, тревоги или отчуждения. Субкуль-
тура скулшутинга может стать способом выражения своих эмоций и применения наси-
лия в попытке привлечь внимание к своим проблемам или «отомстить обществу». 
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Присоединение подростков к субкультуре скулшутинга также может быть связано 
с рядом социокультурных процессов. Например, культура насилия и агрессии. В со-
временном обществе существует широкая доступность к насильственным материалам в 
различных формах медиа, таких как фильмы, игры, музыка и Интернет. Эти материалы 
могут формировать культуру насилия и агрессии, которая может привлекать некоторых 
молодых людей и стать фактором, побуждающим их присоединяться к субкультуре 
скулшутинга. Следует отметить, что в мировой практике исследования феномена 
скулшутинга, анализ эмпирических данных позволяют сделать вывод о том, что боль-
шинство инцидентов скулшутинга совершают мужчины. Совершения инцидентов 
представителями женского пола, рассматриваются как казуистические случаи. Куль-
турная детерминация в действиях скулшутеров заключается в том, что насилие воспри-
нимается как один из главных способов получения признания и уважения. Владение 
оружием и способность совершить насилие атрибутируются мужчине и рассматрива-
ются как доказательство собственной мужественности, значимости, способности вли-
ять на окружающих [11]. 

Проблемы в школах, такие как издевательства, запугивание, социальная изоляция 
или неприятие со стороны сверстников, могут привести к формированию негативного 
отношения к школьной среде у некоторых молодых людей. В качестве ответной реак-
ции на эти проблемы они могут искать принадлежность и поддержку в субкультуре 
скулшутинга. 

Интернет и социальные сети играют значительную роль в формировании и рас-
пространении субкультур [19]. Они предоставляют площадку для обмена информацией, 
идеями и опытом между единомышленниками, что может способствовать привлечению 
молодых людей к субкультуре скулшутинга. 

Неравенство и социальное исключение, относительная депривация являются зна-
чимыми социальными факторами, влияющими на присоединение молодых людей к 
субкультуре скулшутинга. Ощущение депривации, статусного неравенства и социаль-
ной дискриминации может способствовать формированию антиобщественного поведе-
ния и поиску альтернативных социальных групп. 

Пропаганда идеологий, которые поощряют насилие, экстремизм или мизонтропи-
ческие идеи, могут оказывать влияние на формирование у молодых людей стремления 
присоединиться к субкультуре скулшутинга. Это еще один социальный фактор.  

Важно отметить, что причины присоединения к субкультуре скулшутинга могут 
быть разнообразными. Не существует единого пути радикализации, как и нет единого 
профиля человека, принявшего для себя идею о насильственном способе достижения 
цели как единственно возможном способе решения проблемы. Каждый случай требует 
отдельного изучения и анализа для полного понимания мотивов и факторов, которые 
побуждают молодых людей к участию в данной субкультуре. 

Через какие социальные механизмы подростки могут попадать  
в субкультуру скулшутинга?  

Автором выделено три механизма: 1) «цифровое посредничество»; 2) подража-
ние; 3) социальное заражение. Интернет и социальные сети играют значительную роль 
в формировании и распространении субкультур. Они предоставляют площадку для об-
мена информацией, идеями и опытом между единомышленниками, что может способ-
ствовать привлечению молодых людей к субкультуре скулшутинга. Это и является 
фундаментом «цифрового посредничества». 
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Подражание – это социальный механизм, который способствует присоединению 
подростков к субкультуре скулшутинга. Подражание включает имитацию, копирова-
ние, героическую идеализацию, чествование, вдохновение. Эффект подражания обычно 
связан с имитацией человеком смоделированного поведения оригинальной «модели». 
Значение механизма подражания признано по существу бесспорным, потому что имеет 
множество весомых прямых и косвенных подтверждений. Проведенное исследование 
российских инцидентов скулшутинга подтверждает данный тезис. Из 70 совершенных 
и предотвращенных инцидентов скулшутинга в России определен факт подражания в 
26 случаях. В остальных случаях пока не удалось идентифицировать модель подража-
ния, поскольку информация о них ограничена.  В большинстве выявленных случаев – 
это подражание Колумбайн [10]. 

Также мощным механизмом «входа» в субкультуру скулшутинга является соци-
альное заражение. Освещение инцидентов скулшутинга в СМИ приводит к заражению, 
основанному на представлении о том, что поведение может «стать вирусным» и распро-
страняться в обществе, как болезни, с повышенной вероятностью ее возникновения либо 
в краткосрочной, либо в долгосрочной перспективе. Под механизмом социального зара-
жения понимается распространение взглядов, мнений, идей, эмоций, моделей поведения 
и т. п. в обществе, которые обладают схожей динамикой вне зависимости от контекста 
(политика, экономика, социальная сфера и т. д.). Социальное заражение может включать 
в себя эффекты подражания как один из способов распространения поведения, но также 
может быть менее прямым. Как например, и в случае с болезнями. Некоторые люди мо-
гут быть «носителями болезни» и передают «болезнь» (информацию об этом поведении) 
другим, которые затем имеют повышенный риск проявления такого поведения. 

Социальное заражение в случаях скулшутинга начинается с разных «возбудите-
лей». Например, некоторые подражатели могут сочувствовать нападавшим, разделяя их 
точку зрения на то, что насилие является оправданной реакцией на унижение, буллинг, 
остракизм. И, таким образом, постепенно накапливают желание подражать [20].   

Безусловно, скулшутинг рассматривается как субкультурное явление, которое 
представляет серьезную угрозу для общества. Субкультура скулшутинга формируется 
на основе общей идеи, цели, имеет свои уникальные признаки и механизмы, способы 
взаимодействия и «культурные сценарии».  

Остановимся на «культурных сценариях», которые влияют на поведение и взаи-
модействие участников субкультуры скулшутинга. К типичным «культурным сценари-
ям» можно отнести, например, идеализацию насилия. В субкультуре скулшутинга 
насилие может быть идеализировано и считаться средством достижения целей или про-
явления силы. Это может проявляться в обсуждении оружия, распространении насиль-
ственного контента, а также в подготовке и планировании атак. Культ бунта и мести − 
еще один из «культурных сценариев». Многие участники субкультуры скулшутинга 
испытывают чувство обиды, отверженности и остракизма. Они придерживаются культа 
бунта и мести, воспринимая себя как жертву и желая отомстить или привлечь внимание 
к своим проблемам таким деструктивным способом. Для них совершение инцидента 
скулшутинга становится способом проявить свою силу и решить свои личные пробле-
мы. Некоторые участники субкультуры скулшутинга могут воспринимать себя как ак-
тивистов, стремящихся вызвать социальные изменения или обратить внимание на про-
блемы, с которыми они сталкиваются. Для них скулшутинг становится экстремальным 
способом привлечения внимания и выражения своих убеждений. Важно отметить, что 
каждый участник субкультуры скулшутинга имеет свои собственные мотивы и «куль-
турные сценарии», но не все участники имеют общие, коррелирующие с другими слу-
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чаями, ролевые модели поведения. Например, все колумбайнеры − скулшутеры, но не 
все скулшутеры − колумбайнеры. Это связано с тем, что ролевые модели поведения 
могут формироваться под влиянием нескольких «культурных образцов» [21]. 

Скулшутинг, как делинквентная молодежная субкультура, имеет свою систему 
ценностей и норм поведения, пропагандирующую вооруженное насилие как един-
ственный способ демонстрации своей значимости и превосходства над другими. Де-
линквентная субкультура скулшутинга, в которой романтизируется поведение скулшу-
тера, оказывает мощное влияние на сознание подростков, в результате чего они стре-
мятся повторить модель поведения своих кумиров [22].  

Заключение 

Подводя итоги, выделим основные субкультурные основания скулшутинга. 
Идейно-смысловые основания. Любую субкультуру отличает наличие определен-

ной цели, общей идеи. Субкультура скулшутинга не исключение. Скулшутеры видят 
своей целью решение своих личных проблем, основанных на личных мотивах: желание 
привлечь внимание, личная месть, признание среди сверстников, преодоление кризиса 
или нестабильной жизненной ситуации, отчаяние и т. д. Исходя из этого скулшутинг 
можно интерпретировать как проблемно-мотивированное насилие. Скулшутеры рас-
сматривают совершение насильственного акта как средство достижения цели. 

Социальные основания. Одним из оснований, которое может способствовать по-
явлению субкультурного насилия в школе, является социальная изоляция. Некоторые 
ученики могут чувствовать себя отвергнутыми, одинокими или изолированными от 
сверстников. Это чувство отчуждения может привести к негативным эмоциям, вплоть 
до ненависти и желания отомстить. Также некоторые скулшутеры могут чувствовать 
себя непризнанными и отвергнутыми социальными группами или отдельными людьми. 
Это чувство обиды и унижения может стать движущей силой для насильственных ак-
тов в школе. Буллинг − еще одно социальное явление, которое может являться основа-
нием, приводящим подростков к субкультуре скулшутинга. Жертва может накапливать 
злость и ненависть в результате многократного преследования и оскорблений, что мо-
жет привести к желанию отомстить. 

Психологические основания. Некоторые молодые люди, присоединяющиеся к суб-
культуре скулшутинга, могут испытывать психологические проблемы, такие как депрес-
сия, одиночество, отчуждение или низкая самооценка. Субкультура скулшутинга может 
служить способом выражения своих эмоций и привлечения внимания к своим проблемам. 

Культурные основания. В субкультуре скулшутинга насилие и агрессия принима-
ются и идеализируются. Некоторые культурные элементы, такие как музыка, фильмы, 
игры или интернет-сообщества, могут влиять на формирование такой субкультуры. Не-
которые исследования связывают скулшутинг с насилием, демонстрируемым в фильмах, 
видеоиграх и музыке. «Культурные сценарии» насилия в медиа могут повлиять на неко-
торых уязвимых людей, на основе которых они конструируют свою реальность и оправ-
дывают насилие как единственно возможное средство решения личных проблем. 

Однако важно отметить, что не все люди, подверженные вышеперечисленным 
факторам, проявляют агрессию и насилие. Большинство людей, даже в условиях кризи-
са, находят ненасильственные способы справиться с проблемами и конфликтами. Так-
же важно учитывать, что каждый случай субкультуры скулшутинга может иметь свои 
уникальные основания и факторы и они могут существовать в различных комбинациях. 
Разбор и понимание этих оснований помогут лучше понять причины и динамику разви-
тия субкультуры скулшутинга. 
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The article presents the theoretical approaches of foreign and domestic authors to the definition of subcul-
tures, including youth subcultures. The subcultural phenomenon of sсhoolshooting as a progressive destruc-
tive phenomenon of modern society is considered. The issues of functioning of sсhoolshooting subculture are 
analyzed, the mechanisms, ways of interaction, «cultural scenarios» that operate within the subculture are 
highlighted. The reasons for adolescents to join the subculture of sсhoolshooting are described. The accession 
of young people to the subculture of sсhoolshooting can be caused by various reasons, problems and factors, 
which within the framework of this work are united into three groups: social problems, psychological prob-
lems and socio-cultural processes. The main result of the study is the construction of a model of the subcul-
tural foundations of sсhoolshooting, which presents the main aspects of the functioning of this subculture. 
The genesis of sсhoolshooting has ontological, axiological, and anthropological foundations. The analysis of 
sсhoolshooting subculture is possible through a polyparadigmatic approach, which implies the use of social 
action theory, deformation theory, deviation theory and subcultures. The role of the media in functioning of 
the sсhoolshooting subculture is defined. On the one hand, the media actually play a key role in shaping the 
subculture of sсhoolshooting by broadcasting and replicating role models of behavior to the masses. But, on 
the other hand, the media can perform the function of destroying myths and stereotypes associated with 
sсhoolshooting. The article also presents the social mechanisms through which adolescents can get into the 
subculture of sсhoolshooting. Three mechanisms are highlighted: «digital mediation», imitation, and social 
contamination. As the main outcome of the article, the main subcultural foundations of sсhoolshooting are 
highlighted. These are ideological and semantic, social, psychological, and cultural bases. 

Key words: youth, subculture, schoolshooting, schoolshooter, radicalization, social mechanisms. 
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