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Современный подросток оказывается не 
только на традиционном возрастном “перекрест-
ке” множественных социальных выборов, но и 
в ситуации, когда установленные на нем обще-
ственные “светофоры” дают противоречивую 
информацию. Е.П. Белинская и Т.Г. Стефанен-
ко считают, что современная социокультурная 
ситуация развития подростка характеризует-
ся целым рядом специфических конфликтных 
особенностей. Исследователи показывают, что 
процесс социализации протекает сегодня в си-
туации гораздо большей, чем ранее, социальной 
вариативности, данная вариативность становится 
фактором социального кризиса [1]. И.С. Кон от-
мечает изменение самой роли подросткового 
периода в жизни человека – формирование “не-
детских” способностей к осознанному выбору, 
личной ответственности, умение действовать 
в неопределенной ситуации, одновременно-
го проявления двух противоположных по сво-
ей функции индивидуально-психологических 
особенностей – социальной лабильности и 
развитой персональной идентичности, соз-
дающих тот внутренний “стержень”, который 
служит опорой для процесса личностного са-
моопределения. Наблюдается обособление мо-
лодежи, развитие юношеской субкультуры со 
своими особенностями взглядов и ценностей – 
неформальные объединения. Это своеобразная 
социальная среда, где существует деление на 
“своих” и “чужих”. Неформальная группа при-
тягивает подростка возможностью принятия 
его таким, каков он есть и возможностью “быть 
как все”. И.С. Кон подчёркивает, что мотивом 
к объединению в неформальные группировки 
выступает желание укрепить в неформальном 
объединении своё самоуважение, испытать чув-
ство эмоциональной сопричастности с группой, 
получить навыки коммуникативного общения, 
удовлетворить своё стремление к властвованию 
над другими [2]. В.Ф. Пирожков отмечает специ-

фические особенности антисоциальных нефор-
мальных молодежных объединений: криминаль-
ный характер деятельности, “вне-коллективное” 
групповое поведение, статусно-ролевую страти-
фикацию членов и определенную “специализа-
цию” участников группы. В механизмах спло-
чения преобладают подкуп, угрозы, шантаж, 
показное дружелюбие, насмешки, розыгрыши, 
насилие. Здесь приобретается криминальный 
опыт, который не только не осуждается, но, 
наоборот, одобряется и поддерживается члена-
ми группы [3]. К началу 90-х гг. практически в 
каждом городе России действовали десятки мо-
лодежных группировок. Появляется тенденция 
к формированию рэкета. Рэкет – англоязычный 
термин, который переводится как вымогатель-
ство путем шантажа. Рэкетиры, в отличие от 
простых вымогателей, действуют не от своего 
имени, а от имени организации [4]. Проблема 
школьного рэкета поднимается везде – Китай, 
Япония, Франция, Молдова, Украина, Россия, 
Казахстан и др. Изначальный девиз юных рэке-
тиров “грабь награбленное” постепенно уступил 
место новому по звучанию и по сущности «на-
кажи “лоха”». 

С. Забегайлова рассматривает проблему 
возникновения малолетних рэкетиров. Она де-
лит рэкетиров на две группы. Первая – дети из 
обеспеченных, внешне благополучных семей. В 
этой группе большое значение имеет негатив-
ное отношение к людям с более скромным до-
статком. Дети привыкают, что все их прихоти 
удовлетворяются. При этом предметом желания, 
а значит, вымогательства может стать не толь-
ко вещь, но и дружба, внимание. Эти дети вы-
страивают дружбу по схеме товарно-денежных 
отношений. И всегда находятся другие, готовые 
“продать себя по сходной цене”. Второй груп-
пой риска являются дети из семей со скромным 
достатком. Как и всех вокруг их привлекает 
мощная реклама богатой жизни, которая в свою 
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очередь обуславливает стремление малообеспе-
ченного ребенка к рэкету. Здесь насилие “оправ-
дывается” чувством несправедливости социаль-
ного и имущественного неравенства [5].

Проблема школьного рэкета поднимается в 
Кыргызстане не впервые. Исследование школь-
ного рэкета проводилось фондом “Сорос – Кыр-
гызстан” в рамках проекта “Школьный парла-
мент и социальное партнерство” в 2004–2005 гг. 
А. Сейдесимбаева и Х. Шамбеталиева проводи-
ли исследования в сш №2 с. Массы Ноокенского 
района Джалал-Абадской области. В анонимном 
анкетировании приняло участие 150 человек. 
Исследование подтвердило наличие школьного 
рэкета – 25% опрошенных ответили, что в школе 
есть рэкет, лично с этим явлением столкнулись 
20%. Школьники считают рэкетиров очень опас-
ными, их боятся и предпочитают не вступать с 
ними в конфликты. Подростки-рэкетиры счита-
ют, что «“налог” существует давно, и не нами 
он придуман. До нас брали, с нас брали, и мы 
будем брать с кого надо». В каждой школе есть 
свои “отвечающие”. Подростки отметили три 
причины, которые вынуждают заниматься рэке-
том – материальные потребности – “нет денег на 
удовольствие”, “недостаток в семье”; желание 
быть “крутым”; окружение и “плохое воспита-
ние” [6]. В г. Ош 28.07.08 г. состоялся “круглый 
стол” на тему: “Объединим наши усилия про-
тив школьного рэкета”, организованный фон-
дом “Евразия” ЦА (ФЕЦА), где общественные 
деятели подчеркивали, что школьный рэкет уже 
давно вышел за рамки конкретной школы и это 
проблема. 

Мы попытались рассмотреть психолого-
педагогические аспекты школьного рэкета. 
Изучение литературных данных и анализа ре-
зультатов собственных исследований позволи-
ли сформулировать следующие предположения: 
1) вовлечение подростков в асоциальные формы 
поведения зависит от внешних социальных фак-
торов, главным из которых является изменение 
ценностных ориентиров в обществе; 2) группы 
рэкетиров неоднородны, мотивация принадлеж-
ности к “группировке” различна. Знание особен-
ностей состава и типологии групп рэкетиров по-
зволяет разработать дифференцированную пси-
хопрофилактическую и психокоррекционную 
программу. Цель нашего исследования – оценка 
школьного рэкета в самосознании подростков. 
Для реализации этой цели была разработана ан-
кета и проведено программированное интервью 
по вопросам анкеты. В работе применялись сле-
дующие методы: логико-теоретический анализ 

и обобщение психологической литературы, ме-
тоды эмпирического исследования: наблюдения, 
анкетирование. Методологическую основу ис-
следования составляют положения культурно-
исторической концепции Л.С. Выгодского; идея 
Б.Г. Ананьева о системном характере изменения 
личности; экологическая 4-факторная модель 
развития психики по Бронфенбреннеру, рассма-
тривающая развитие в рамках влияния на лич-
ность со стороны семьи, отношения со школой, 
национальных традиций и государственной мо-
лодежной политики

В исследовании приняли участие 397 под-
ростков (6–11классов) школ г. Бишкека и 49 сту-
дентов столичных вузов (1, 3–5 курс). Всего 446 
человек. Группа студентов, окончивших различ-
ные школы, диагностировалась с целью сниже-
ния фактора тревожности. В анкете рассматри-
вались аспекты личностной оценки подростка-
ми причин и возможности противостоять этому 
явлению, какие формы рэкета существуют, есть 
ли отличия от взрослого рэкета. 245 (61%) под-
ростков и 29 (63%) студентов подтверждают 
наличие рэкета в школах. Данные анкеты по-
казали, что рэкет может быть: с применением 
физической силы – грубый “толкают, могут по-
бить” и без ее применения – “просят в долг”. По 
частоте посягательства на жертву – разовым и 
постоянным. Постоянный рэкет осуществляет-
ся в виде систематического сбора “дани” за по-
кровительство. По форме он бывает открытым 
и скрытым. Открытое вымогательство обычно 
построено на шантаже, запугивании жертвы, 
применении силы. Скрытый рэкет обставляется 
соответствующими правилами, признаваемыми 
большинством подростков как справедливые: 
своевременная расплата по игральным (карты, 
компьютеры) долгам, соблюдение данного сло-
ва, помощь другу. Подобный рэкет не воспри-
нимается как акт вымогательства и не вызывает 
осуждения. По месту осуществления – внутриш-
кольный, межшкольный, межрайонный. Вымо-
гательство может осуществляться различными 
способами. Обычно применяют грубые способы 
рэкета – грабеж. В других случаях прибегают 
к более хитрым способам, обставляют насилие 
соответствующими ритуалами (игра, спор, по-
мощь другу), побуждая жертву добровольно 
отдать “дань”. На материальные проблемы, ко-
торые вынуждают заниматься рэкетом, указали 
13 (26,5%) человек. Есть мнения, что вынуждает 
заниматься рэкетом потребность оплачивать до-
полнительные занятия по школьным предметам 
и занятия в спортивных секциях – 2 (0.5%). Уста-

О.В. Ануфриева. Школьный рэкет – психолого-педагогическая проблема



Вестник КРСУ. 2009. Том 9. № 1264

Психология развития и возрастная психология

новить личность рэкетира не так просто, потому 
что, как правило, пострадавшие часто молчат 
из-за боязни расправы и не называют имен. В 
большинстве случаев рэкет остается безнаказан-
ным, по мнению бывших школьных рэкетиров, 
“от этого начинаешь чувствовать себя как герой 
боевика”. Из чувства страха, боязни прослыть 
доносчиками пострадавшие, как правило, не со-
общают администрации или родителям о слу-
чаях вымогательства – “я же не стукач”. Иногда 
пострадавшие ошибочно полагают, что помог-
ли или оказали услугу рэкетиру. Среди школь-
ных рэкетиров можно выделить три подгруппы 
– открытые, скрытые, побывавшие как в роли 
палача, так и жертвы. Физически и интеллек-
туально “главари” рэкетирских группировок не 
отличаются от среднестатистического подрост-
ка. Но они умеют “улаживать” межличностные 
конфликты. Характерной особенностью школь-
ного рэкета является то, что агрессор (группа) 
получает удовольствие, когда обладает физиче-
ской и психологической властью над жертвой. 
Он самоутверждается за счет тех, кто не может 
дать отпор. При этом материальная сторона от-
ходит на второй план. Деньги, вещи нужны им 
не только как средство удовлетворения своих 
потребностей (многие из них выходцы из очень 
обеспеченных семей), а как способ самоутверж-
дения в группе. Рэкет дает почувствовать власть 
над людьми, с этим согласны 20 человек (41%). 
Опрос тех, кто входил в группу рэкетиров, под-
тверждают это. Примечательно, что сейчас это 
вполне успешные студенты, занимаются обще-
ственной деятельностью и не входят в крими-
нальные структуры. Однако были выявлены два 
случая, когда участники рэкетирской группы 
были осуждены, но уже после окончания школы 
и за другие уголовные преступления. Существу-
ет среди подростков “нравственное оправдание” 
рэкета, попытка подвести под него “правовую 
базу”: обвинение потерпевшего, который якобы 
сам “предложил обмен”; объективность отноше-
ния к жертве: “я не заставлял его играть, а про-
играл – пусть платит”; желание взять реванш за 
прошлое: “я тоже платил и не ныл, теперь пусть 
платят мне”; попытка представить акт вымо-
гательства как акт взаимопомощи: “у девчонки 
брат задолжал”; попытка представить рэкет как 
акт милосердия: “я взял часть, а другие все мог-
ли бы отобрать”; представить как форму обуче-
ния опыту жизни: “посвящение в братство”. Од-
нако большинство респондентов крайне отрица-
тельно относятся к этому явлению – 435 (97%). 
44 (18%) школьников подтвердили, что подвер-

гались сами рэкету или были свидетелями. При-
мечательно, что существует негласный закон: 
“мальчики не рэкетируют девочек и наоборот”. 
Однако жертвами рэкета с равной частотой ока-
зываются как мальчики, так и девочки (22 маль-
чика и 22 девочки). Как правило, подвергаются 
поборам лица, нарушившие те или иные “зако-
ны” подросткового сообщества (предательство, 
отказ в помощи). Школьники, которые подверга-
лись вымогательству, не уверены, что найдут на-
дежную защиту у администрации или родителей 
– “взрослые только говорят, а помочь ничем не 
могут”. Характерно, что чем старше жертва, тем 
больше она скрывает случай рэкетирства, так 
как не хочет в глазах сообщества выглядеть “ло-
хом”. Очень часто родители этих детей требуют, 
чтобы они сами разбирались с обидчиками – “не 
будь слабаком”, при этом родители не осознают 
всю проблему в целом. 69% пострадавших в воз-
расте 11–13 лет. 

Анкета выявила и разные позиции подрост-
ков на проблему противостояния этому явлению. 
Большинство респондентов (65%) считают, что 
с рэкетом можно и нужно бороться – “это про-
тивно, когда унижают слабого”. При этом указы-
вают на особенности личности, которая сможет 
противостоять рэкету: “если сильный духом”, 
“если помогут друзья”, предлагают взять “под 
свое крыло” детей 6–7 классов. Небольшой 
процент детей (7%) советуют обратиться за по-
мощью к взрослым (администрации школы, 
родителям). 16 человек (32%) считают, что рэ-
кет не искоренить “он был и будет, так устроен 
человек”. Ребята, которые входили в крими-
нальную группировку, отмечают, что “выйти из 
группировки можно, но будет морально трудно, 
ты потеряешь друзей”. Есть учащиеся, которые 
считают, что не стоит помогать жертвам рэкети-
ров (3%), так как это “может навредить твоему 
авторитету” и 2% полностью оправдывают дей-
ствия рэкетира – “сам заслужил, пусть сам и вы-
кручивается”. Встречаются классы, в которых 
никто не принимает участие в школьном рэкете 
и этот класс не рэкетируют (из 14 классных кол-
лективов, которые принимали участия в опро-
се, таких только два). Эти классы отличаются 
большой сплоченностью детского коллектива, 
дружбой и общими интересами. Таким образом, 
исследование позволило выявить определенные 
особенности субкультуры современных под-
ростков. Их моральные представления включа-
ют обостренное восприятие несправедливости 
социального и экономического неравенства и 
“право” личности своими силами добиваться 



Вестник КРСУ. 2009. Том 9. № 12 65

“выравнивания” статусов с помощью силы. От-
сюда самоуверенность рэкетиров и безразличие 
подростков-наблюдателей. Идеологию рэкета 
можно выразить в 3-х позициях: “делить на-
грабленное”; “осадить богатеньких”; право си-
лы имущественного превосходства – «проучить 
“лохов”»; рэкет – форма подростковой взаи-
мопомощи. Иными словами, рэкет – есть фор-
ма самоутверждения, взращенная в условиях 
дефицита социально приемлемых форм само-
реализации на фоне кризиса социальных норм 
и ценностей общества. Есть также группа про-
тивостоящих (хотя и не противодействующих) 
рэкету. Они стали объектом наших дальнейших 
исследований – социально-психологический 
климат и факторы его определяющие в этих 
коллективах.
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ЛИЧНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ 

В КОНФЛИКТНОЙ СИТУАЦИИ

Ю.А. Давыдова, О.К Обидина 

Исследуются способы поведения подростков в конфликтной ситуации, а также проблемы взаимосвязи 
личностных особенностей и доминирующего способа поведения в конфликте. 

Ключевые слова: конфликтная ситуация, личностные особенности, поведение.

Психологические конфликты играют суще-
ственную роль в формировании новых черт ха-
рактера и в перестройке личности, а их решение 
представляет собой острую форму развития – про-
исходит смена структуры личности подростка и 
формирование новых отношений. Конфликт пере-
водит его участников на качественно новый уро-
вень взаимодействия, который сопровождается 
ценностной переориентацией, осознанием и фор-
мированием личных и групповых интересов, изме-
нением коммуникативной структуры, разрушением 
старых и созданием новых схем легитимизации.

Подростковый период – это обострение кри-
зиса отношений взрослых и детей, который про-
является, учитывая социальную ситуацию раз-
вития, на таких полях взаимодействия, как “под-
росток – подросток” и “подросток – взрослый”. 
В роли взрослых выступают учителя и родители, 

с которыми чаще всего возникают конфликты. 
Таким образом, конфликтное взаимодействие 
происходит в трех взаимосвязанных системах: 
“подросток – родители”, “подросток – учителя” 
и “подросток – подросток”.

Общение подростков со сверстниками – 
особая сфера их жизни. Иногда оно становится 
настолько интересным, что отодвигает на задний 
план обучение, уменьшает привлекательность 
общения с близкими, хотя психологические ме-
ханизмы такого влияния часто бывают непонят-
ны учителям и родителям. Конфликтные отно-
шения подростков между собой основываются 
на борьбе за лидерство. Основными факторами 
конфликтного поведения выступают уровень 
притязаний, самооценка и статус. 

Отношения подростков и педагогов сопро-
вождаются конфликтами деятельности и пове-
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