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Аннотация. В статье рассматриваются пути и средства самоутверждения «трудных» подростков. 
Важно создавать такие условия жизни и деятельности подростков, в которых они могли бы проявлять 
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Введение
Как известно, на определенном этапе 

возрастного психического развития детей 
(10–15 лет) возникает потребность в само-
оценке. По мере взросления подростков, 
стремления их к общению расширяются 
контакты с окружающими, со стороны ко-
торых им все больше предъявляется требо-
ваний в учебной, трудовой и общественной 
деятельности. Необходимо правильно выде-
лить и осознать свои положительные и от-

рицательные стороны, установить, какие из 
них способствуют успешной деятельности и 
общению, какие мешают.

Как подросток оценивает качества своей 
личности, какими обладает возможностями, 
в зависимости от этого он стремится к са-
моутверждению, т. е. занять самое высокое 
положение в группе, коллективе, обществе. 
Ему важно быть принятым в кругу своих 
сверстников, заслужить признание, пользо-
ваться у них уважением. А для этого надо 

© Кашкина Е. В., 2025

mailto:000049@bk.ru
mailto:000049@bk.ru


176 Вестник Уфимского юридического института МВД России, 2025, № 2 (108)

Общая педагогика, история педагогики и образования.
Методология и технология профессионального образования

проявить себя особым образом, выразить 
себя, показать свои способности, умения, 
знания.

Методы
Методологической основой исследо-

вания является диалектический метод как 
всеобщий метод научного познания. Из 
специальных методов в ходе исследования 
использовались: метод системного анализа, 
эмпирический формально-логический, по-
знавательный, метод аналогии и др.

Результаты и их обсуждение
Самоутверждение – это особый психо-

логический механизм, побуждающий лич-
ность к определенной деятельности, дей-
ствиям, поступкам, которые рассчитаны на 
принятие окружающими. Такие действия и 
поступки возвышают личность, помогают 
ей выразить себя, показать свое преимуще-
ство в чем-то, завоевать высокое уважение, 
благодаря чему человек испытывает эмоци-
ональное благополучие, удовлетворенность 
собою, психологическую защищенность. 
Это повышает жизненную энергию, вызы-
вает ощущение уверенности в своих силах 
и возможностях, он становится более актив-
ным и целеустремленным [1; 2].

Самоутверждение свойственно каждо-
му человеку. В большинстве своем оно ре-
ализуется в различных видах деятельности: 
трудовой, учебной, художественной, спор-
тивной и др. Так, в труде человек стремится 
выразить себя, завоевать авторитет и при-
знание своей умелостью, мастерством, ра-
ционализаторством и т. д. В учебе учащие-
ся, как правило, стараются показать уровень 
своих знаний, познавательные способности, 
в общественных делах – организаторские и 
коммуникативные умения, в самодеятельно-
сти – музыкальные изобразительные, поэти-
ческие и другие задатки [3].

В иных условиях взрослые, подростки и 
юноши совершают мужественные, смелые, 
благородные поступки, проявляют высокие 
интеллектуальные и морально-волевые ка-
чества. Такое самоутверждение находится 
в полном соответствии с существующими 
нравственными нормами, одобряется и под-
держивается не только отдельными лицами, 

группами, но и всем обществом. Оно являет-
ся социально полезным, отвечает интересам 
всех людей и отдельной личности, так как 
способствует ее развитию, самоусовершен-
ствованию и самоопределению в обществе.

Иначе это происходит у «трудных» под-
ростков. Самоутверждение у них ориентиро-
вано на неофициальные группы (дворовые, 
уличные компании и другие объединения), 
являющиеся для таких подростков рефе-
рентными [4]. Они стараются изолироваться 
от взрослых, игнорируют школьные коллек-
тивы и другие группы с моральными норма-
ми нашего общества. Это связано с тем, что 
«трудные» подростки в классных коллекти-
вах, как известно, не пользуются популяр-
ностью, уважением. Их часто не замечают, 
с ними никто не хочет вступать в близкие 
контакты, дружить.

Основной причиной этого является не-
успеваемость, слабые учебные успехи, неу-
мение преодолевать трудности в учении, ин-
теллектуальная пассивность, лень, бедность 
духовных интересов, задержка в умствен-
ном развитии, извращенное понимание мо-
ральных норм и т. д. В силу этих качеств 
они не получают признания в своем коллек-
тиве, им трудно завоевать уважение, занять 
достойное место среди своих соклассников, 
быть интересными для них.

В связи с этим, естественно, они ищут 
ту среду, тех лиц, которые больше их по-
нимают, находят с ними «общий» язык, где 
более сильные ребята чувствуют себя уве-
ренно, раскованно. Их никто не сдерживает, 
ни ограничивает. Здесь они больше видят 
возможностей для реализации своих при-
тязаний. Более слабые в этом кругу обре-
тают надежную защиту, покровительство. 
Их «полезные» дела для группы, вожака не 
остаются без внимания. Они постоянно под-
черкиваются и награждаются восторжен-
ной похвалой: «свой парень», «молодец», 
«никогда не струсит, не подведет», «на него 
всегда можно положиться», «герой дня» ста-
вится в пример другим [5; 6].

Такие взаимоотношения в группе обе-
спечивают включенным в нее «трудным» 
подросткам наибольшее эмоциональное 
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благополучие, некоторую легкость, безза-
ботность. Им открывается широкий простор 
для любых действий и удовлетворения мно-
гих желаний и потребностей. В этой среде 
ничто не ограничивает и не сковывает их 
«инициативы».

В условиях таких групп и происходит 
самоутверждение своеобразными путями и 
средствами. Каждый ее участник стремится 
занять более высокое положение в группо-
вой иерархии. С этой целью используются 
все возможности личности «трудного» под-
ростка, как физические, так и психические.

Некоторой особенностью самоутвержде-
ния у «трудных» подростков является ясно 
выраженный групповой характер. Это ос-
новной путь, который через групповые от-
ношения и взаимосвязи дает возможность 
выразить и утвердить себя любыми сред-
ствами и способами на асоциальной основе 
[7]. Если сложившаяся группа отличается 
по своей организации тесной сплоченно-
стью, круговой порукой, а по направленно-
сти действий – дерзостью, агрессивностью, 
пренебрежением ко всем моральным и пра-
вовым нормам и другими асоциальными по-
ступками, то уже принадлежность к данной 
компании возвышает «трудного» подростка, 
делает его самоуверенным, смелым, наглым. 
При встрече со сверстниками, не принадле-
жащими к его компании, он ведет себя вы-
зывающе, демонстрирует свое бесстрашие, 
склоняет других к подчинению себе и соу-
частию в противоправных действиях. В слу-
чае сопротивления устраивает им расправу, 
конечно, не без помощи своих «друзей». Не-
редко они терроризируют своих однокласс-
ников, держат их в страхе, мстят за прошлые 
обиды, организуют срывы уроков, бравиру-
ют своим нежеланием учиться, осмеивают 
отличников, грубят учителям.

В пределах своей группы завоевание 
престижа, утверждение своей личности 
также реализуется с помощью грубой физи-
ческой силы. Подавляя своих сверстников, 
такой подросток испытывает чувство пре-
восходства над ними, становится лидером. 
Он не только пользуется популярностью у 
ребят, но и наслаждается в какой-то мере 

своей властью. Лесть, угодничество, легкая 
податливость создают ему ореол «героя» в 
своей среде.

Возможность тиранить своих сверстни-
ков, глумиться над личностью, повелевать 
ими доставляет таким подросткам больше 
удовольствия, чем добросовестный труд 
или систематические учебные занятия, ибо 
последнее требует наибольшего физиче-
ского напряжения и умственных усилий, к 
которым они не привыкли. Эта сфера дея-
тельности стала неприятной для них и от-
талкивающей по причине значительных 
познавательных пробелов и нравственной 
отсталости. Грубая физическая сила для них 
единственное средство выразить себя [8; 9].

Полнее и «квалифицированнее» реали-
зовать свои физические возможности лицам 
из числа «трудных» подростков позволяет 
интерес к таким видам спорта, как бокс, сам-
бо и др. Они с большой охотой занимаются 
в подобных секциях. Владение приемами 
этих видов спорта еще больше усиливает их 
преимущество перед остальными ребятами. 
Такие подростки не упускают случая про-
демонстрировать свое «мастерство» среди 
своих сверстников.

Есть случаи, когда в числе «трудных» 
оказываются довольно умные, развитые ре-
бята, но тщеславные и самолюбивые, у ко-
торых впоследствии в условиях асоциаль-
ных групп вырабатываются надменность, 
хитрость, изворотливость, цинизм и др. 
Когда-то их престиж покоился в классе на 
высоких учебных достижениях. Они были 
почитаемы среди ребят, которые единодуш-
но признавали их первенство. Но посте-
пенно по разным причинам их авторитет 
у одноклассников стал угасать. Чаще это 
бывает при переходе в другую школу или 
класс, где былое лидерство, к которому он 
так привык, не стало признаваться. Учеб-
ные успехи и другие его дела перестали 
удивлять ребят.

Чувствуя себя уязвленными, такие под-
ростки начинают включаться в компании с 
асоциальным поведением, но предпочитают 
сами создавать новые группы и верховодить 
в них, подбирая преданных и физически 
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сильных ребят, которых ловко используют 
как «ударную силу» для подавления и под-
чинения других. Действовать чужими рука-
ми доставляет им большее удовлетворение, 
и это еще больше его возвышает над компа-
нией, усиливает покорность его подчинен-
ных.

Вряд ли можно «трудных» подростков 
представить некурящими и непьющими. 
Выпивки и курение у них являются одним 
из средств общения и самоутверждения. Это 
их еще больше объединяет и теснее сплачи-
вает. Некурящему и непьющему подростку 
трудно войти в кампанию, стать ее членом. 
Его могут не признать, считая слишком 
«воспитанным», «маменькиным сынком».

Уже само употребление алкогольных на-
питков и курение выдается подростками как 
проявление качеств настоящего мужчины – 
самостоятельности, независимости, стой-
кости против общественного мнения. Кто 
может относительно больше других выпить 
и крепко стоять на ногах, чувствовать себя 
трезвым, тот выше ценится в своей среде. К 
нему больше расположенности и некоторого 
преклонения, особенно со стороны младших 
подростков. Спиртное увеличивает их эмо-
циональность, больше «развязывает» язык, 
делает их откровенными, взаимно призна-
тельными, вследствие чего они клянутся в 
верности своих дружеских чувств. С другой 
стороны, приобщение к алкоголю нарушает 
тормозной процесс, ослабляет сознательный 
контроль, появляется развязность, усилива-
ется агрессивность, наглость, жестокость. И 
тогда уже эта компания становится социаль-
но опасной по отношению к другим людям 
и обществу. Именно в таком состоянии они 
нападают на прохожих, избивают, совершают 
ограбление, обворовывают магазины и др.

Подводя «итоги» своим налетам, они 
удовлетворяются не только материальны-
ми «приобретениями». Их не меньше ин-
тересует «вклад» каждого участника в про-
веденную «операцию», проявленные при 
этом личные качества. Предметом долгих 
воспоминаний, восхищения и восхваления 
будет тот, кто наиболее смело и решительно 
приступил к «делу», проявил сообразитель-

ность в умелом взломе запоров и хищении 
ценностей, кто ловко скрылся незамечен-
ным, показал свою отвагу и находчивость во 
время погони за ними, чтобы запутать следы 
и уйти от преследования.

Им доставляет большое удовольствие 
умело обходить все запреты и ограниче-
ния, остаться незамеченным и неуловимым, 
ускользать от наказаний после различного 
рода преступных действий. Свои хулиган-
ские и воровские похождения они склонны 
выдавать за доблесть и отвагу, чем удивля-
ют и привлекают на свою сторону других 
ребят. Слабовольные, легко внушаемые бес-
препятственно попадают под влияние таких 
подростков, становятся исполнителями их 
желаний. Умение подчинить себе других и 
толкнуть их на неблаговидные дела также 
является важным средством самоутвержде-
ния «трудных» подростков.

Как средство самовыражения, у «труд-
ных» подростков широко распространено 
сквернословие. Щегольство в своей компа-
нии непристойными «оригинальными» сло-
восочетаниями воспринимается как остро-
умие, способность «не лезть за словом в 
карман», «словесная находчивость». В их 
среду легко проникает блатной жаргон, ко-
торым они пользуются с большим удоволь-
ствием, всегда стараясь выделиться и под-
черкнуть свою связь с воровским миром, 
чтобы вызвать некоторый страх и уважение 
у сверстников.

Особый смысл и значение у «трудных» 
подростков имеют татуировки. Они служат 
у них знаком, что их носитель – бывалый 
парень, прошедший все «огни и воды». Де-
монстрация рисунков и других наколотых в 
определенных частях тела воровских сим-
волов должна вызвать восхищение его уда-
лью, неуязвимостью, способностью всегда 
выходить из воды «сухим» и одновремен-
но породить страх и преклонение перед его 
авантюрной смелостью.

Заключение
Таким образом, самоутверждение у 

«трудных» подростков имеет негативный 
характер, осуществляется вне социально по-
лезной деятельности и наносит известный 
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вред нашему обществу. Поэтому преодоле-
ние таких способов самоутверждения долж-
но идти по линии замещения их новыми 
средствами, выявляя внутренние возмож-
ности каждой личности. Важно создавать 
такие условия жизни и деятельности под-
ростков, в которых они могли бы проявлять 
свои положительные качества, выражать 
себя достойными и общественно ценными 

средствами, добиваться того, чтобы каждый 
выделялся положительными качествами и 
умениями, был замечен и по достоинству 
оценивался бы в своей группе, коллективе. 
Необходимо одновременно перестраивать 
общественное мнение, взгляды и установки 
в группах, общностях, коллективах детей и 
подростков в соответствии с моральными 
нормами нашего общества.
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