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Аннотация. В статье представлен результат анализа современных форм на-
силия в образовательных учреждениях, таких как скулшутинг и кибербуллинг. 
Установлено, что кибербуллинг и в большей степени скулшутинг практически не 
исследованы в российской юридической науке, в то время как в зарубежных на-
учных источниках отмечена необходимость их научного осмысления для установ-
ления детерминантов девиантного поведения и оптимизации его профилактики. 
На основании материалов изучения уголовных дел исследованы особенности 
криминологической характеристики кибербуллинга и скулшутинга и выявлена 
их тесная взаимосвязь. Проанализирован и уточнен категориально-понятийный 
аппарат, предложена классификация скулшутинга, дана характеристика его ос-
новных видов. Установлено, что массовые убийства в образовательных учреж-
дениях являются самостоятельным криминальным феноменом, не связанным 
с понятием террористического акта, вовлечением молодежи в экстремистскую 
деятельность или склонением несовершеннолетнего к суициду. Представлена 
общая криминологическая характеристика феномена скулшутинга: показана его 
динамика в России и зарубежных странах, выявлены основные детерминанты. 
Криминологическая характеристика личности преступника проанализирована 
через следующие показатели: пол, возраст, образование, особенности воспита-
ния, нравственно-психологические особенности, специфика целевых установок и 
др. Установлено, что в подавляющем большинстве случаев нападения на образо-
вательные организации осуществляли лица мужского пола в возрасте 14–18 лет. 
Большинство скулшутеров имеют навыки обращения с огнестрельным оружием. 
Изучены зарубежные исследования по указанной проблематике, с позиций ситу-
ационного подхода проведен сравнительный анализ проявлений и распростра-
ненности скулшутинга и кибербуллинга в России, США и странах Европейского 
союза. Определено, что подавляющее количество случаев скулшутинга, зареги-
стрированных в мировой истории, произошло в США, в то время как проявление 
скулшутинга в странах Евросоюза имеет явно выраженный разовый характер. В 
России за последние семь лет также наметилась тенденция ежегодного совер-
шения массовых убийств в образовательных учреждениях. На основе анализа 
зарубежного опыта, а также с учетом проведенного масштабного интервьюиро-
вания школьников и педагогов в различных регионах России предложены меры 
профилактики скулшутинга и кибербуллинга с учетом национальной специфики.
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Abstract. The authors analyze modern manifestations of violence in educational 
establishments, such as school shootings and cyberbullying. Cyberbullying and, to a 
greater degree, school shootings remain practically unresearched by Russian legal 
scholars, while foreign authors stress the necessity of their research with the purpose 
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of identifying the determinants of deviant behavior and optimizing its prevention. The 
authors used the materials of criminal cases to study the criminological characteristics 
of cyberbullying and school shootings, and identified their close interconnection. They 
analyzed and specified the conceptual framework, offered a classification of school 
shootings, and described their main types. It is stated that mass murders in educa-
tional establishments are an independent criminal phenomenon not connected with 
the concept of a terrorist attack, involvement of young people into extremist activities 
or driving an adolescent to a suicide. A general criminological description of school 
shootings is presented: the authors show its dynamics in Russia and abroad and single 
out its key determinants. The criminological features of the personality of the criminal 
are described using the following indices: gender, age, education, specifics of upbring-
ing, moral and psychological traits, specifics of goals and ambitions, etc. It is stated 
that in the overwhelming majority of cases attacks in educational establishments were 
carried out by males of 14–18 years old. Most perpetrators had skills in the use of 
firearms. The authors examined foreign publications on the topic and conducted a 
comparative analysis of the spread of school shootings and cyberbullying in Russia, 
the USA and the EU countries from the standpoint of situational approach. It was de-
termined that the overwhelming number of cases of school shootings registered in the 
world history happened in the USA, while in the EU the cases were evidently sporadic. 
In Russia in the last seven years there has been a trend for annual mass murders in 
educational institutions. Using the analysis of foreign experience and the results of a 
large-scale interviewing of schoolchildren and teachers in different regions of Russia, 
the authors suggest measures of preventing school shootings and cyberbullying while 
taking into account specific national features.

Введение
Потребность в исследовании феномена со-

вершения массовых убийств в образовательных 
учреждениях в российской криминологической 
науке возникла сравнительно недавно. Если 
еще 10–20 лет назад проблема скулшутинга 
была актуальна в большей степени в США, то 
участившиеся за последние 10 лет случаи мас-
совых расстрелов в школах стран Евросоюза, а 
затем и в России требуют своевременного реа-
гирования как со стороны научного сообщества, 
так и со стороны компетентных правоохрани-
тельных органов.

Острота проблемы и необходимость опе-
ративного ее решения, повышенный интерес к 
теме девиантного поведения в образователь-
ной среде со стороны различных участников 
гражданского общества неизбежно приводят к 
некоторым погрешностям: неточному установ-
лению сущности или подмене понятий, невер-
ному выбору вектора направления профилакти-
ческой работы [1, с. 135].

Феномен скулшутинга только начинает ис-
следоваться в российской и зарубежной юри-
дической науке [2; 3], поэтому необходимо 
изучить особенности криминологической ха-
рактеристики скулшутинга и кибербуллинга в 
различных странах и на ее основе разработать 
научные рекомендации по профилактике опас-
ных форм девиантного поведения в образова-
тельной среде.

Кибербуллинг и скулшутинг  
как современные формы насилия  
в образовательных учреждениях

Проблема научного осмысления насилия 
в образовательной среде была поднята около 
35 лет назад. Однако в последнее десятилетие 
проявляется качественно иная трансформация 
девиантного поведения молодежи, получают 
распространение новые формы насилия в об-
разовательных учреждениях. В рамках данного 
исследования было проведено анонимное ан-
кетирование учащихся и преподавателей обще-
образовательных школ ряда регионов России 
по вопросам различных форм девиантного по-
ведения в образовательной среде1. Анализ ре-
зультатов анкетирования позволил установить, 
что 61 % опрошенных педагогов отмечают уча-
щение количества случаев проявления физиче-
ского насилия на протяжении последних пяти 
лет, а 11 % считают, что данной тенденции не 
менее десяти лет; 68 % респондентов отметили 
значительное увеличение числа случаев прояв-
ления психологического насилия. 

По мнению опрошенных учителей, на се-
годняшний день актуальную угрозу представля-
ют кибербулиинг (57,3 %) и буллинг (56,4 %), фи-
зическое насилие (45,7 %), психическое насилие 
(44,8 %), в том числе посредством вовлечения в 

1 В анонимном анкетировании приняли участие 
523 педагога и 1 849 учащихся школ Калининградской, 
Томской, Нижегородской областей и Алтайского края. 
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различного рода деструктивные группы и орга-
низации, склонение несовершеннолетних к суи-
циду (38,3 %), скулшутинг (16,9 %), сексуальное 
насилие и вымогательство.

Это подтверждается также и результатами 
исследований зарубежных ученых о распро-
странении современных форм насилия в моло-
дежной среде [4].

Буллинг как форма молодежного насилия 
предполагает систематическую и целенаправ-
ленную травлю определенной группой молодых 
людей одного из своих сверстников, который не 
смог по различным причинам в полной мере со-
циализироваться [5]. Так, согласно результатам 
проведенного анкетирования школьников, 63 % 
опрошенных ответили, что в их классе имеются 
учащиеся, с которыми никто не общается; 45 % 
респондентов сообщили, что в их классе были 
учащиеся, которые не находили общего языка с 
другими ребятами и по этой причине уходили в 
другую школу. Также 63 % респондентов дово-
дилось видеть, как другого ученика неоднократ-
но обижали, оскорбляли, пугали сверстники 
(при этом 17 % указали, что травля имела место 
в интернет-пространстве). 

Можно выделить три ключевых критерия 
для определения школьного буллинга: намере-
ние агрессора причинить жертве эмоциональ-
ный вред; повторяющийся характер поведения; 
неравенство сил агрессора и жертвы (реальное 
или воображаемое) [6].

При этом многочисленные исследования 
показывают неизменчивость акторов, участву-
ющих в буллинге [7]. Так, опрос 5 тыс. студентов 
из Финляндии показал, что 51 % лиц, которые из-
девались над своими однокурсниками во время 
обучения в высших учебных заведениях, также 
издевались над своими одноклассниками в пред-
шествующие школьные годы, а 47 % из тех, кто 
подвергался преследованиям в вузе, ранее были 
жертвами издевательств в школе [8]. Эти, а также 
полученные нами результаты в полной мере со-
гласуются с разработанной М. Перхоло теорией 
интеграции равноправного сообщества (The peer 
community integration theory), согласно которой 
уровень интеграции человека в референтную сре-
ду в детстве и подростковом возрасте отражается 
в дальнейшем на способности интегрироваться в 
другие сообщества сверстников [9, p. 41].

Ввиду неуклонного развития технического 
прогресса буллинг претерпел существенные из-
менения, связанные с перемещением травли в 
киберпространство, что позволяет вести речь 

о новой форме девиантного поведения — ки-
бербуллинге. Анализ зарубежной научной ли-
тературы показывает, что буллинг следует рас-
сматривать как типичный феномен в мировом 
масштабе, а не на региональном или индивиду-
альном уровне [10]. 

Как справедливо отмечают Е.В. Бочкарева 
и Д.А. Стренин, кибербуллинг представляет со-
бой бо́льшую угрозу, чем просто буллинг, в силу 
возможной анонимизации личности преступни-
ка, отсутствия ограничений во времени и про-
странстве при посягательствах, а также большей 
жестокости интернет-травли в силу отсутствия 
непосредственного контакта с жертвой посяга-
тельства (обратной связи) [11, c. 92].

В то же время детерминанты буллинга 
крайне разнообразны и во многом предопреде-
лены спецификой социально-экономического 
развития каждого отдельного государства. 

Последствия перенесенного в школьные 
годы буллинга отражаются на последующей 
жизнедеятельности человека (развивают чув-
ства одиночества и фрустрации у индивида, 
препятствуют установлению ординарной меж-
личностной коммуникации) [9, p. 41]. При этом 
систематический буллинг, независимо от фор-
мы его реализации, обусловливает общую 
криминализацию молодежной среды и может 
привести к совершению несовершеннолетними 
преступлений (побои, умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью, убийство и иное).

Наибольшую общественную опасность 
представляет скулшутинг, феномен которого 
в зарубежной научной литературе только на-
чинает активно изучаться. Так, профессор этни-
ческих исследований Университета Колорадо в 
Боулдере Д. Белкнап рассматривает скулшутинг 
как событие, при котором учащийся учебного 
заведения применяет огнестрельное оружие с 
целью причинить смерть как минимум одному 
учащемуся или преподавателю данного учреж-
дения или тяжкий вред их здоровью. Исследо-
ватель выделяет такой самостоятельный подвид 
скулшутинга, как rampage school shooting (беспо-
рядочная школьная стрельба), где преступный 
умысел нацелен не на одну конкретную жертву, 
а на неограниченное количество учащихся [12]. 

Профессор С. Димитру отмечает, что скул-
шутеры не являются типичными массовыми 
убийцами, которые выбирают жертв наугад. На-
против, у большей части стрелков имелся hit list 
(расстрельный список потенциальных жертв), в 
который, как правило, вносятся данные булле-



ISSN 2500-4255

581581
Russian Journal of Criminology, 2021, vol. 15, no. 5, pp. 578–591

Всероссийский криминологический журнал. 2021. Т. 15, № 5. C. 578–591

ров (обидчиков) будущего стрелка. При этом слу-
чайные жертвы, пострадавшие в результате тако-
го преступления лишь потому, что оказались не в 
том месте и не в тот час, неизбежны [13, p. 452].

Несмотря на прямое противопоставление 
приведенных гипотез, каждая из них имеет право 
на существование, дополняя имеющиеся пред-
ставления о детерминантах и видах исследуемо-
го криминального феномена. Проведенный ана-
лиз показал, что легальное определение такого 
криминального феномена, как скулшутинг, в ко-
дифицированных нормативных правовых актах 
зарубежных стран фактически отсутствует.

Следует отметить, что проблематика скул-
шутинга для России является новой, и разработ-
ка категориально-понятийного аппарата, выяв-
ление детерминантов, специфики совершения 
такого рода преступлений на территории Рос-
сии, а также выработка научно обоснованных 
рекомендаций по их профилактике — крайне 
перспективная задача. 

Между тем на сегодняшний день уровень 
отечественных разработок по данному вопросу 
несопоставим с зарубежными исследованиями. 
Например, Е.А. Тыщенко рассматривает скул-
шутинг как вооруженное нападение учащегося 
или стороннего человека на школьников внутри 
учебного заведения [14, c. 300]. Такое опреде-
ление основано на слишком упрощенном (по-
верхностном) восприятии проблемы, поскольку 
под описанные критерии вполне подходит и 
террористический акт, совершенный в Бесла-
не (Республика Северная Осетия) в 2004 г., хотя 
случаем скулшутинга он не является. 

Более того, прямая синонимизация скул-
шутинга и терроризма неоднократно упоми-
нается в работах других отечественных иссле-
дователей [15]. 

Несомненно, для многообразия доктри-
нальных определений терроризма характерна 
чрезвычайная широта, расплывчатость, много-
словие и противоречивость [16, c. 25], в то время 
как легальное определение террористического 
акта, изложенное в ст. 3 Федерального закона «О 
противодействии терроризму» от 6 марта 2006 г. 
№ 35-ФЗ, не охватывает полный спектр возмож-
ных деяний террористического характера.

Между тем рассмотрение любого случая 
массовых убийств в образовательной среде че-
рез призму критериев, выработанных М.А. Вол-
ковой в ходе анализа легального определения 
террористического акта, не позволяет охаракте-
ризовать скулшутинг как террористический акт 

ввиду несоответствия данного действия фунда-
ментальным признакам теракта [17, c. 373].

Для достижения целей и задач настоящего 
исследования представляется верным взять за 
основу дефиницию, предложенную Ю.В. Сухо-
дольской, которая рассматривает скулшутинг как 
убийство (или покушение на убийство) двух или 
более лиц, совершенное одновременно либо на 
протяжении небольшого промежутка времени 
в образовательной организации, без периодов 
эмоционального охлаждения, сопряженное с 
опасностью для неопределенного количества 
лиц, характеризующееся единым преступным 
намерением при отсутствии террористических 
либо корыстных мотивов [18, c. 120]. 

При этом, основываясь на проведенном 
нами анализе случаев скулшутинга как в Рос-
сии, так и за рубежом, можно сделать вывод, 
что массовые расстрелы в образовательных уч-
реждениях совершаются лицами, так или иначе 
имеющими к ним отношение (обучающийся в 
настоящий момент, завершивший обучение или 
отчисленный). Исходя из этого, полагаем, что 
скулшутинг можно определить как убийство в 
школе двух и более лиц, совершенное лицом, 
как правило имеющим или имевшим правовую 
связь с образовательной организацией, сопря-
женное с опасностью для неопределенного ко-
личества лиц, характеризующееся единым пре-
ступным намерением. 

Сравнительный анализ криминальных ситуаций 
массовых расстрелов (скулшутинга)  

в образовательных учреждениях США,  
странах Евросоюза и России

Отправной точкой в мировой истории мас-
совых убийств в образовательных организациях 
принято считать случай, произошедший 20 апре-
ля 1999 г. в школе «Колумбайн» (штат Колорадо, 
США), где два ученика — Эрик Харрис и Дилан 
Клиболд — убили 12 учащихся, 1 преподавателя 
и ранили в общей сложности 23 чел., после чего 
застрелились сами. Они использовали стрелко-
вое оружие и самодельные взрывные устрой-
ства, а именно: карабин Hi-Point 995, пистолет 
Intratec TEC-9, обрезы ружей Savage-Springfield 
67H (помповое) и Stevens 311D (двустволка), 
45 трубчатых бомб, 10 коктейлей Молотова. 
Хронология и отдельные детали данного кри-
минального события неоднократно являлись 
предметом научного анализа в работах психо-
логов и социологов, а также в работах публици-
стов. Для достижения целей и задач настоящего 
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исследования в их подробном описании нет не-
обходимости [19; 20]. 

Нападение на школу, совершенное Эриком 
Харрисом и Диланом Клиболдом, не было пер-
вым или самым массовым убийством подоб-
ного рода в истории США. Так, 1 августа 1966 г. 
25-летний Чарльз Уитмен, забаррикадировав-
шись наверху 28-этажной башни Техасского уни-
верситета, в течение 96 мин расстрелял 16 чел. 
(32 чел. получили ранения) [21]. 

Тем не менее произошедшее в 1999 г. кри-
минальное событие стало наиболее известным 
в информационной среде примером скулшу-
тинга [22], а слово «колумбайн» приобрело на-
рицательное значение для последующих ана-
логичных случаев. В результате именно этот 
случай является своего рода отправной точкой 
для цепочки массовых убийств в школах США 
и за ее пределами, продолжающихся и по сей 
день [20; 23, c. 444; 24].

Количество случаев скулшутинга остается 
самым значительным именно в США, несмотря 
на то что подходы к их систематизации варьи-
руются [25]. 

Анализ случаев скулшутинга в странах ЕС 
позволил сделать вывод, что массовые расстре-
лы в образовательных учреждениях — фено-
мен, который появился в Европе еще в 1960-х гг. 
Некоторые исследования относят к скулшутингу 
не имеющие, на наш взгляд, к нему отношения 
ситуации убийств в школах, совершенные взрос-
лыми людьми с вполне конкретными мотивами 
и в отношении конкретных лиц и ранее, и в по-
следние десятилетия прошлого столетия. 

В то же время случаи скулшутинга в евро-
пейских странах носят единичный характер, и 
только в Германии насчитывается пять таких 
преступлений. Во всех анализируемых ситуа-
циях скулшутеры использовали огнестрельное 
оружие — преимущественно пистолеты, реже 
винтовки, револьверы и самодельные взрывча-
тые вещества. Все преступления совершались в 
дневное время и, как правило, длились не более 
часа. В 25 % случаев скулшутер заканчивал жизнь 
самоубийством [26; 27]. В основном стрелками 
являлись ученики, либо ранее отчисленные из 
школ, либо подвергавшиеся буллингу.

При анализе предкриминальной ситуации в 
ряде случаев скулшутинга в 2000-х гг. было вы-
явлено, что преступник интересовался сайтами 
колумбайн-последователей, некоторые из них 
оставляли видео или сообщения в мессендже-
рах о своих намерениях [28]. Кроме того, поряд-

ка 65 % случаев массовых расстрелов в школах 
Европы состоялось после 2000 г. Также очеви-
ден вывод о том, что количество случаев скул-
шутинга в странах ЕС несоизмеримо меньше 
числа аналогичных преступлений в США.

Анализ ситуации в Российской Федерации 
позволяет сделать вывод о том, что она отлича-
ется от аналогичной ситуации в странах Европы, 
где случаи массовых убийств в образователь-
ных учреждениях либо носили разовый харак-
тер, либо вообще не имели место. Некоторые 
исследователи отмечают, что начиная с 2014 г. 
(первого случая скулшутинга) и по состоянию на 
2018 г. в России было совершено более 15 на-
падений, которые можно охарактеризовать как 
скулшутинг [29, c. 22]. Другие ученые, опираясь 
на данные ТАСС, исходят в своих исследованиях 
из 22 случаев скулшутинга [14, c. 300]. 

Между тем столь обширная эмпирическая 
база представляется не вполне корректной, по-
скольку ряд эпизодов причисляется к скулшутин-
гу лишь по формальным признакам (факт посяга-
тельства на жизнь и здоровье граждан в стенах 
образовательной организации; применение при 
совершении противоправного деяния оружия).

В этой связи более репрезентативными пред-
ставляются данные Д.Г. Давыдова и К.Д. Хломова, 
которые по состоянию на декабрь 2018 г. выделя-
ют в Российской Федерации 3 случая скулшутинга, 
а также 16 нападений учеников на одноклассни-
ков и сотрудников образовательных организаций 
России с применением холодного оружия и других 
средств [30, c. 63–64].

В целях настоящего исследования нами 
были проанализированы опубликованные в на-
учной литературе и сети Интернет случаи скулшу-
тинга, имевшие место в Российской Федерации. 
Мы систематизировали их исходя из сформули-
рованного ранее в данной статье определения 
скулшутинга. Начиная с 2014 г. в Российской Фе-
дерации массовые убийства в образовательных 
учреждениях (преимущественно школах) проис-
ходили ежегодно от одного до четырех раз в год, 
не считая 2020 г., когда из-за пандемии школы 
и университеты были переведены на дистанци-
онный режим обучения. При этом за неполный 
2021 г. отечественная статистика скулшутинга 
пополнилась двумя криминальными события-
ми, которые произошли в Казани (11 мая 2021 г.) 
и в Перми (20 сентября 2021 г.). Таким образом, 
можно констатировать, что, несмотря на отсут-
ствие положительной динамики зарегистриро-
ванных случаев скулшутинга в Российской Фе-
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дерации, массовые убийства в образовательных 
учреждениях носят систематический характер и 
представляют существенную угрозу обществен-
ной безопасности.

Особенности личности преступника  
(скулшутера)

Проведенный анализ социально-демогра-
фических особенностей личности преступника 
показал, что в подавляющем большинстве слу-
чаев нападения на образовательные организа-
ции осуществляли лица мужского пола. Исследо-
ватели из США, где 96 % скулшутеров за период 
с 2000 по 2017 г. так же оказались мужчинами, 
объясняют эту закономерность через призму об-
щей теории деформации, где мужской гендер 
является значимым и независимым фактором 
риска причинения вреда другим [31; 32].

Анализ материалов судебной практики по-
казал, что средний возраст отечественного скул-
шутера — 14–18 лет. При этом следует отметить, 
что средний возраст преступника, посягающе-
го на жизнь и здоровье широкого круга лиц, в 
Российской Федерации несколько ниже, чем в 
США. Так, зарубежные ученые на основе анали-
за 97 эпизодов скулшутинга пришли к выводу, 
что средний возраст преступника — 21 год [33]. 
Другая группа исследователей на основе прове-
денного анализа случаев скулшутинга, имевших 
место на территории США с 1999 по 2018 г., сде-
лала вывод, что если возраст преступника боль-
ше 20 лет, то вероятность летального исхода для 
потенциальных жертв в результате нападения 
значительно выше [25].

В силу юного возраста лиц, совершавших 
нападения на образовательные учреждения, 
выявить у них в качестве общей закономерности 
предшествующего опыта противоправной дея-
тельности не удалось. Между тем многие скул-
шутеры умели обращаться с огнестрельным ору-
жием и даже имели навыки стрельбы из него. 

Также следует отметить, что 63 % от общего 
числа российских скулшутеров воспитывались в 
полных семьях и имели положительные характе-
ристики со стороны окружения и преподавателей.

Нравственно-психологические свойства пре-
ступника в большей степени представляют со-
вокупность негативных типологических качеств 
индивида, предопределяющих преступность его 
поведения. К таким качествам могут быть отнесе-
ны характерологические качества, потребности 
личности, ее ценностные позиции и некоторые 
другие личностные особенности [34].

Нужно отметить, что необходим и более 
строгий контроль за психическим здоровьем и 
состоянием подростков на школьном уровне [35].

Вне зависимости от подхода к определе-
нию скулшутинга наиболее часто упоминаемы-
ми причинами данного явления на страницах 
специальной литературы являются: проблемы 
в семье; буллинг (травля со стороны сверстни-
ков, ощущение социальной изоляции); же-
стокость, воспитанная продуктами массовой 
культуры; личные психологические проблемы 
(комплексы, депрессии); проблемы со здоро-
вьем [12; 33].

Ученые-социологи зачастую рассматривают 
причинность агрессии в образовательной среде 
через призму использования информационных 
технологий в качестве «консциентального ору-
жия» [36]. Например, В.А. Сапрыкин полагает, 
что под воздействием современной массовой 
культуры (фильмов ужасов, боевиков, компью-
терных игр — шутеров и др.) и под влиянием 
«деструктив-групп» в социальных сетях у моло-
дых людей формируются разрушительные по-
веденческие установки, и они устраивают кро-
вавые побоища в местах массового скопления 
людей [37, c. 20].

Между тем результаты других исследова-
ний свидетельствуют, что лишь 15 % школьных 
стрелков имели ярко выраженный интерес к 
компьютерным играм со стрельбой. При таких 
обстоятельствах насилие в компьютерных играх 
не может стать значимым фактором проявле-
ния насилия в реальной жизни [38].

Также одной из немаловажных мотиваци-
онных составляющих, которую отмечают как 
оте чественные, так и зарубежные исследовате-
ли, является «подражательство» предшествую-
щим аналогичным преступлениям.

С учетом имеющихся концептуальных 
представлений в науке, а также на основе ана-
лиза материалов судебно-следственной прак-
тики представляется возможным выделить 
конкретно-персонализированные и хаотичные 
виды скулшутинга [39; 40]. Для первого вида 
характерен прямой умысел на лишение жиз-
ни определенного человека либо нескольких 
человек, которые имеют непосредственную 
связь со скулшутером. При этом не исключе-
на возможность лишения жизни или причи-
нения вреда здоровью лиц, не охватываемых 
первоначальным преступным замыслом. Та-
кое развитие собственно криминальной ситуа-
ции целесообразно рассматривать как эксцесс 
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исполнителя. Детерминантами конкретно-
персонализированных случаев скулшутинга 
являются, как правило, неудачный опыт ком-
муникации, обусловленный травлей, оскор-
блениями или буллингом. 

Согласно зарубежным исследованиям, более 
80 % лиц, совершивших нападения на школы, ис-
пытывали на себе давление, издевательства, трав-
лю со стороны группы сверстников, побои или 
даже получали ранения и увечья. Так, Дж. Клейн 
прямо называет буллинг главной причиной 
школьных расстрелов. В роли буллеров могут вы-
ступать не только сверстники, но и преподаватели, 
обидевшие подростка. Согласно исследованиям, 
фактор буллинга как причины школьной стрельбы 
составляет около 50 % от всех случаев [41].

Таким образом, основной мотивационной 
составляющей для данного вида скулшутинга 
является чувство возмездия или протеста про-
тив систематического физического или психиче-
ского насилия.

Случаи хаотичного скулшутинга чаще пре-
допределены психическими расстройствами, 
имеющимися у посягателей, низким уровнем 
социализации, домашним насилием. Совершая 
преступления, такие лица ставят перед собой 
цель верифицировать истинность какой-либо 
деструктивной теории, «очистить мир» или за-
явить о своих убеждениях. 

Преступный умысел в таких видах скулшу-
тинга прямой, но совершенно не конкретизи-
рованный. Количественный фактор в большей 
степени играет роль для скулшутера, нежели ка-
чественный. Жертвой преступления может стать 
любой ученик или педагог образовательной ор-
ганизации, а также лица, случайно оказавшиеся 
на месте преступления и никак не связанные с 
преступником.

Особенности профилактики массовых убийств 
в образовательных учреждениях  

в России и за рубежом
Соединенные Штаты Америки. В целях 

выработки эффективных мер по профилактике 
массовых убийств в образовательных учреж-
дениях группой американских исследователей 
были описаны защитные факторы, существен-
но снижающие риск возникновения негативных 
ситуаций в виде случаев скулшутинга. Данные 
факторы ранжированы через три группы кри-
териев: индивидуальные, межличностные и 
общественные [42]. По мнению авторов, учет 
защитных факторов способствует созданию 

безопасной общественной среды, укреплению 
навыков общения и решению проблем у воспи-
тателей и родителей, а также просвещению уча-
щихся по вопросам насилия в школах [43].

Сходным образом изложена четырехсто-
ронняя модель оценки (The Four-Pronged As-
sessment Model), разработанная М. О’Тул и на-
правленная на заблаговременное выявление 
лиц, склонных к совершению скулшутинга. Эта 
модель обеспечивает основу для оценки ри-
сков, чтобы определить, есть ли у учащегося 
мотивация, средства и намерение осуществить 
провозглашенную угрозу. Оценка основывается 
на «совокупности обстоятельств», известных об 
учащемся, в четырех основных областях: 

– личность студента (включает в себя учет 
стрессоустойчивости, агрессивности, целе-
устремленности, коммуникативных навыков, 
самоопределения учащегося, отношение под-
ростка к соблюдению правил и норм); 

– семейная динамика (оценка норм пове-
дения, правил, традиций и ценностей конкрет-
ной семьи);

– образовательная динамика и место учени-
ка в ней (предполагает учет установленных и фак-
тически сложившихся правил, моделей поведе-
ния, мышления, обычаев, традиций и ценностей 
в конкретной образовательной организации);

– социальная динамика (неформальные 
модели поведения, мышления, убеждений, тра-
диций и ролей, которые распространены в мо-
лодежной среде в пределах одного района или 
города) [44, p. 11–14].

Если в результате рассмотрения конкретно-
го учащегося через призму четырехсторонней 
модели оценки имеются серьезные проблемы в 
большинстве из четырех областей, то угроза по-
тенциального совершения скулшутинга оценива-
ется как высокая или среднего уровня. К таким 
результатам следует отнестись более серьезно: 
поставить подростка на учет; привлечь к индиви-
дуальной профилактической работе с учащим-
ся представителей школьной администрации и 
(или) правоохранительных органов [ibid., p. 11].

Кроме того, согласно данным метаанализа, 
проведенного в 2007 г., школьные профилакти-
ческие программы, включающие как психоло-
гические, так и социальные аспекты насилия в 
школах, в целом имели положительный эффект 
для снижения агрессивного и деструктивного 
поведения учащихся в школьной среде (случа-
ев физического насилия, буллинга) [45]. Также 
в образовательных организациях реализуются 
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программы по профилактике буллинга как од-
ного из детерминантов скулшутинга. Такие про-
граммы, как правило, основаны на новейших 
образовательных технологиях, включая интер-
активность, модульное построение, ориента-
цию на определенную целевую группу [46; 47]. 

Помимо этого в разных штатах существуют 
программы, предусматривающие проведение 
тренировочных учений, во время которых уче-
никам и персоналу учебных заведений объясня-
ют, как действовать в случае нападения воору-
женных людей [48].

Существенное место среди различных про-
грамм профилактики занимают и обществен-
ные инициативы, которые в большей степе-
ни направлены на ограничение гражданского 
оборота огнестрельного оружия в США. Так, 
ученики печально известной школы «Колум-
байн» в 2019 г. запустили социальный проект 
MyLastShot. Его участники клеят на свои теле-
фоны, водительские права и студенческие би-
леты стикеры с сообщением: «Если я умру от 
огнестрельного оружия, пожалуйста, опубли-
куйте фотографию моего тела», таким образом 
стремясь привлечь внимание к «ужасающим 
реалиям, связанным с насилием от применения 
огнестрельного оружия» [49].

Страны Европейского союза. Целый ком-
плекс мер, направленных на профилактику скул-
шутинга, был принят в Германии после траги-
ческих событий в школе в Эрфурте в 2002 г. Так, 
существенным образом были ужесточены прави-
ла гражданского оборота огнестрельного оружия, 
разработаны и внедрены в деятельность право-
охранительных органов рекомендации по тактике 
силового противодействия скулшутерам, пере-
смотрена роль психологов в контексте поддерж-
ки учащихся. Помимо этого, школы в обязатель-
ном порядке стали информировать родителей об 
успеваемости детей, а также о случаях их привле-
чения к дисциплинарной ответственности2.

Однако различные исследования не смог-
ли верифицировать гипотезу о том, что воору-
женные охранники снижают количество потен-
циальных смертей в случае скулшутинга. В то 
время как такие меры, наоборот, могут посеять 
панику и создать угнетающую атмосферу в об-
разовательном учреждении [50], и с этим сле-
дует согласиться.

2 How a school shooting 15 years ago changed Germa-
ny // The Local. URL: https://www.thelocal.de/20170426/
how-a-school-shooting-15-years-ago-changed-germany.

Между тем было установлено, что в сред-
нем тема однократного скулшутинга сохраня-
ет свою актуальность в медиасреде на протя-
жении шести месяцев [51]. В этой связи более 
значимым направлением представляется непо-
средственная работа с учащимися, направлен-
ная на выработку у них критического мышления 
в целях превенции совершения аналогичных 
преступлений на почве подражания.

Российская Федерация. В настоящее вре-
мя вопросам профилактики различных форм 
девиантного поведения в молодежной среде 
в Российской Федерации уделяется значитель-
ное внимание. Однако острота проблемы, тре-
бующая оперативных, но в то же время научно 
обоснованных решений, а также повышенный 
интерес к теме девиантного поведения в об-
разовательной среде со стороны различных 
участников гражданского общества неизбежно 
приводят к ее упрощению, подмене понятий 
или их неправильному восприятию в процессе 
осуществления профилактической работы. 

В то же время потребность в эффективных 
мерах со стороны государственных и, в частно-
сти, правоохранительных органов очевидна. Так, 
только в 2019 г. были предотвращены массовые 
убийства в образовательных организациях в 
Адыгее, Татарстане, Кировской, Свердловской 
и Смоленской областях, Ненецком автономном 
округе, Красноярском и Хабаровским краях3.

Довольно спорными представляются и не-
которые пути решения проблемы массовых 
расстрелов в образовательной среде, которые 
высказываются исследователями-социологами 
и политологами: принятие мер по изменению 
образа учителя в социальном сознании; форми-
рование комплекса мер по государственному 
управлению системой образования и нефор-
мальной ее частью в СМИ и Интернете (по мне-
нию исследователей, это «позволит государству 
контролировать современный электронный 
контент, в том числе индустрию компьютерных 
игр» [37, c. 21]); создание аналитической спец-
службы по консциентальному противостоянию 
(это «позволит обеспечивать государственную 
безопасность в сфере смыслов» [52]).

Между тем тревогу вызывает низкий уро-
вень информированности указанных лиц о со-
временных формах насилия, получивших широ-
кое распространение в молодежной среде. Так, 

3 В российском городе предотвратили массо-
вое убийство в школе // Лента.ру. 2019. 24 сент. URL: 
https://lenta.ru/news/2019/09/24/shooting.
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результаты анонимного анкетирования, прове-
денного в рамках настоящего исследования, по-
казали, что работники образовательной сферы 
имеют весьма размытое представление о сущ-
ности и содержании различных форм молодеж-
ного насилия: 19,2 % опрошенных преподавате-
лей не знакомы с понятием «кибербуллинг», в 
отношении термина «скулшутинг» показатели 
еще более тревожные — 47,0 % респондентов 
впервые узнали о криминальном феномене 
«скулшутинг» при прохождении анкетирования. 
Примечательным является и то обстоятельство, 
что 72 % респондентов из числа учителей не 
проходили специального обучения (например, 
в рамках повышения квалификации) по разре-
шению ситуаций насилия в школе (буллинга, ки-
бербуллинга, гендерного насилия, скулшутинга 
и т.д.). При этом 76 % педагогов заявили о необ-
ходимости усиления внеучебной работы с уча-
щимися. Применительно к конкретным мерам, 
направленным на предупреждение и пресече-
ние распространения насилия в образователь-
ной среде, опрошенные преподаватели выде-
лили: индивидуальные беседы с учащимися 
(82 %); проведение тематических уроков (67 %); 
приглашение для выступления с лекциями пред-
ставителей правоохранительных органов (70 %); 
обсуждение проблемы в классе (66 %).

В контексте создания эффективной системы 
профилактики скулшутинга, буллинга и иных 
форм насилия в образовательной среде особая 
роль, на наш взгляд, должна отводиться субъ-
ектам первичной профилактики — педагогам и 
административно-управленческому персоналу 
образовательной организации. 

Совершенно справедливо одним из направ-
лений профилактики следует считать работу по 
снижению общего уровня насилия в школах, в 
рамках которого подростки должны приобретать 
в школе социальные навыки (сопереживание, то-
лерантность, способность к мирному разрешению 
конфликтов), а также навыки, позволяющие крити-
чески оценивать средства массовой информации, 
которые демонстрируют насилие [29].

Выводы
Проведенный анализ научной литературы 

и результатов анкетирования учащихся и пре-
подавателей общеобразовательных школ ряда 
регионов России показал, что среди современ-
ных форм насилия в молодежной среде преоб-
ладают: буллинг и кибербуллинг, скулшутинг, 
склонение несовершеннолетних к суициду. Все 

указанные формы насилия взаимосвязаны и в 
разной степени общественно опасны. 

Массовые убийства в образовательных уч-
реждениях (скулшутинг) являются самостоятель-
ным криминальным феноменом, не связанным 
с понятием террористического акта, вовлечени-
ем молодежи в экстремистскую деятельность 
или склонением несовершеннолетнего к суици-
ду. Следует отметить, что нередко проявляется 
связь буллинга и скулшутинга в том, что буллинг 
становится одним из мотивационных факторов 
совершения массовых убийств в школах и вхо-
дит в содержание предкриминальной ситуации. 

Проявление скулшутинга в странах Евросо-
юза имеет явно выраженный разовый характер. 
Подавляющее количество случаев скулшутинга 
в мировой истории произошло в США, в Рос-
сии за последние семь лет также наметилась 
тенденция ежегодного совершения массовых 
убийств в образовательных учреждениях. 

Анализ зарубежной научной литературы по-
казал, что феномен скулшутинга в значительной 
мере исследован в США и практически не изучен 
в России. Преимущественно его исследованию 
посвящены труды ученых — психологов, социоло-
гов, педагогов. Учеными-криминологами данный 
вид преступления стал изучаться только недавно. 

На основе проведенного исследования 
нами были выделены два вида скулшутинга: 
конкретно-персонализированный и хаотичный, 
которые разграничиваются по цели преступного 
посягательства и детерминантам, побудившим 
лицо к совершению преступления.

Выявлены особенности личности преступ-
ника, его негативные типологические качества. В 
подавляющем большинстве случаев стрелками 
являлись школьники (студенты) либо лица, ранее 
отчисленные из школ, подвергавшиеся буллингу. 
С учетом того что мужской гендер — значимый 
и независимый фактор риска причинения вреда 
другим, скулшутинг совершают преимущественно 
лица мужского пола, средний возраст которых — 
14–18 лет. Большинство скулшутеров имеют на-
выки обращения с огнестрельным оружием. Нрав-
ственно-психологические свойства преступника в 
большей степени представляют совокупность не-
гативных типологических качеств индивида, пре-
допределяющих преступность его поведения.

Анализ специальной литературы показал, 
что количество и качество зарубежных про-
грамм, направленных на профилактику насилия 
в образовательной среде в контексте пробле-
матики скулшутинга, значительно превосходят 
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российский уровень. При этом меры преимуще-
ственно направлены на охрану образователь-
ных учреждений, ограничение свободного обо-
рота огнестрельного оружия, ориентированы на 
систематическую работу с молодежью.

Имеется необходимость дальнейшей на-
учной проработки вопросов, связанных с орга-
низацией профилактической работы по умень-
шению числа случаев скулшутинга и буллинга, 
приведению данной деятельности к единообра-
зию в части методологических подходов с уче-
том положительного опыта зарубежных стран 
и подготовкой соответствующих компетент-

ных кадров. К основным направлениям такого 
противодействия следует отнести: развитие на-
учных исследований, осмысление и адаптацию 
положительного зарубежного опыта с учетом 
российской специфики; дальнейшую разработ-
ку научно обоснованной криминологической 
характеристики скулшутинга и кибербуллинга; 
развитие различных форм правового инфор-
мирования в молодежной среде; специализи-
рованную подготовку кадров (сотрудников об-
разовательных учреждений всех уровней) по 
выявлению первичных признаков формирова-
ния склонности к скулшутингу и их пресечению.
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