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Тема 7.1. Формы «трудного» поведения приемного ребенка: воровство, ложь, 

агрессия, бродяжничество.  Их причины и способы работы с ними. 

 

Воровство. Причиной воровства у ребенка часто является просто незнание «правил 

игры». Ребенок, выросший в детском доме, может не знать ничего о назначении денег, о том, 

что они имеют определенную ценность, что их количество ограничено, что они кому-то 

принадлежат. Одним из способов ввести ребенка в курс дела – выделять ему карманные деньги 

и помогать ими распоряжаться, постепенно предоставляя все большую самостоятельность. 

Также необходимо подключать ребенка к планированию бюджета семьи, прививать ему 

отношения к деньгам, как ресурсу, которым нужно разумно распорядиться. 

Родителям необходимо знать, что в каждой возрастной группе причины такого 

поведения детей разные. 

Воровство в дошкольном возрасте имеет свои специфические черты и если разобраться, 

то в прямом смысле слова воровством не является. Среди мотивов, толкающих ребёнка-

дошкольника на воровство, можно выделить следующие группы, не имеющие под собой 

никакой криминальной подоплёки: 

1. Сильное, желание владеть чем-либо (чаще всего какой-то игрушкой), с которым 

малыш не в состоянии справиться. Ребёнок видит новую игрушку у сверстника, о которой сам 

давно мечтал, и, улучив момент, он её прячет или уносит домой. Причина такого поведения 

кроется в особенностях сознания ребёнка-дошкольника: для него понятия «моё», «твое», 

«чужое» и т.д. абстрактны и поэтому малодоступны. Мы не станем называть его вором, а 

обязательно расскажем, что это игрушка чужая, и поэтому брать ее нельзя, ведь ребенок сам 

(без помощи взрослых) не может понять, что чужие вещи брать нехорошо. Об этом родители 

должны ему рассказать и не раз, рассказ свой лучше сопровождать разбором конкретной 

ситуации, а чтобы ребёнку было понятнее, обратить его внимание на переживания человека, 

утратившего какую-то вещь. 

2. Желание сделать подарок кому-то из близких (обычно родителям). Эта причина так же 

связана с отсутствием понимания отрицательной оценки воровства. Ребёнок стремиться тем 

или иным способом сделать маме приятное - и то, что он поступает неправильно ему просто не 

приходит в голову. 

3. Желание привлечь внимание сверстников к себе как обладателю какой-либо вещи. 

4. Желание наказать кого-либо или отомстить ему. Желание отомстить кому-либо, может 

проявляться как во вредительстве («Заберу машину у Сашки за то, что он меня побил» - 

рассуждает ребёнок), так и в стремлении доставить неприятности близким («Мама не купила 

мне шоколадку, за это я порисую её помадой на стене, пусть попробует в следующий раз не 

купить!»). То есть и в том и в другом случае ребёнок хорошо понимает, на что он идёт и зачем 

он это делает. Борьба с воровством подобного плана осуществляется с помощью объяснения, 

убеждения, с помощью проигрывания конфликтных ситуаций. 

Третья и четвёртая группы мотивов детского воровства характерны как для старших 

дошкольников, так и детей младшего школьного возраста. Их, хоть и с отрицательной 

окраской, но можно отнести к социальным мотивам.  

Необходимо помнить, что в 6-7 лет ребёнку уже небезразлично его место в группе 

сверстников, и он способен сознательно и целенаправленно достигать желаемого, выбирая для 

этого все доступные способы. Часто бывает так, что цель, для которой ребенок ворует, 

настолько для него важна, что затмить страх наказания.  

У детей постарше (от 8 до 10-11 лет) воровство часто бывает связано с недостаточным 

развитием волевой сферы: ребёнку тяжело на свое «хочу!» самому себе твёрдо сказать «нет!». 

Таким детям очень трудно справиться с соблазном, хотя они и испытывают стыд за свой 

поступок. Вот и получается: ребенок знает, что воровать нехорошо, но не в силах 

противостоять своему «Хочу» совершает кражу. Что делать, если у младшего школьника 

недостаточно развита воля? Основная рекомендация в данном случае следующая: никогда не 

делайте за ребенка то, с чем он уже в состоянии справиться сам. Еще полезно предлагать 

ребенку самому ставить цели и выполнять их. Начните с краткосрочных целей: куда пойдем? 



что сегодня сделаешь? И не меняйте его программу, позвольте ребёнку её реализовать. Это 

самое ценное качество человека: умение самому поставить себе цель и выполнить ее. 

По мере роста и взросления ребенка проблема воровства только усложняется. То, что в 

раннем детстве - ошибка, случайный эпизод, у подростка (12-15 лет) - уже осознанный шаг, а 

то и того хуже - вредная привычка. Нельзя оставлять поступки своих детей без внимания, но 

нельзя забывать о том, что мотивы воровства могут быть самыми разными и прежде чем 

осуждать своего ребёнка, постарайтесь понять причины. Свершившийся факт еще не вина. Ведь 

нередки случаи, когда подростков силой или хитростью втягивают в порочный круг. Родители 

должны знать, что для подростковой среды очень характерны так называемые «кражи 

престижа»: ребёнка подначивают сверстники, аргументируя необходимость совершения 

воровства поддержанием статуса в группе или, другими словами «на спор». 

К основным ошибкам в воспитании, способных провоцировать детское воровство можно 

отнести: 

- отсутствие последовательности в воспитании: в одной ситуации ребёнка наказывают, а 

в другой – «закрывают глаза» на проступок: грозились наказать, но не наказали; 

- несогласованность требований взрослых (папа разрешает, а мама запрещает); 

- «двойная мораль» - действия родителей расходятся с делом; 

- ситуация вседозволенности, воспитание ребёнка в стиле «кумир семьи»: ребёнок растёт 

с мыслью "я самый лучший", он не научается считаться с мнением других людей, 

ориентируется лишь на свои желания и интересы. Такие дети, попадая в коллектив сверстников, 

продолжают вести себя так же, как и в семье, но очень быстро получают от детей «обратную 

связь» - с ними не хотят общаться. Они искренне не понимают, почему брать то, что им 

хочется, нельзя. А родители начинают обвинять других детей в пагубном влиянии на их «чудо-

ребёнка»; тотальный контроль за поведением и действиями ребёнка. Одни дети при этом 

занимают активную «оборонительную» позицию, постоянно проявляя упрямство и вступая в 

пререкания по любому поводу. Другие «уходят в подполье», продолжая совершать порицаемые 

взрослыми поступки, но уже в те моменты, когда на них не обращают внимания. 

Помните о том, что общая стратегия поведения родителей по отношению к воровству 

своих детей должна зависеть от причин поведения ребёнка, выяснение которых дело 

первостепенной важности. Но в любом случае необходимо помнить, что появление такого 

тревожного сигнала, как кража, свидетельствует о том, что вашему ребёнку не хватает любви и 

внимания. 

 

Ложь. Одна из главных причин лжи маленького человека - его недоверие ко взрослым. 

Ребенок говорит неправду, поскольку боится, что его накажут за проступок. Этот страх не 

появляется в душе малыша беспричинно. В нем виноваты мы, взрослые. Не слишком ли мы 

скоры на расправу с детьми? 

Другой причиной детской лжи может быть желание малыша самоутвердиться. Такое 

болезненное стремление порой тоже развивается в ребенке из-за антипедагогического 

обращения с ним взрослых. Это приукрашивание черт собственного характера и качеств своих 

близких, это потребность выдавать желаемое за действительное. Нужно внимательно 

прислушаться к подобной лжи и попытаться найти в ней истину. Но начинать следует не с 

ребенка; в первую очередь необходимо перевоспитать самих себя. 

Другой вариант детской лжи - откровенная игра, фантазирование на заданную тему и без 

всякой темы. Это значит, что у ребенка живой, любознательный ум. И такую замечательную 

способность необходимо развивать и поощрять. Можно присоединиться к малышу и 

пофантазировать вместе с ним. Общение с ребенком поможет лучше понять его желание 

мечтать, создаст основу для взаимного доверия и духовной близости. Не путайте в данном 

случае ложь и фантазию. 

Ребенку требуется много времени, чтобы уяснить разницу между действительностью и 

мечтой. У детей преобладает стремление разрешать реальные проблемы фантастическими 

способами. До 7 лет малыши часто путают, что происходит на самом деле, а что - понарошку. 



Воображение - одно из ценных качеств личности, его надо не разрушать, а направлять в нужное 

русло. 

Когда ребенок начинает лгать постоянно, это значит, что у него накопились проблемы. 

Они требуют анализа со стороны взрослых. Одним из важных воспитательных моментов в этот 

период являются наши поступки.  

Одной из больших проблем является ложь во спасение, направленная на то, чтобы 

защитить другого человека, оградить его от беды. Обман не будет пороком, если он заменит 

правду, которая несет боль близким людям. Наказание за ложь в таких случаях не дает 

желаемого эффекта. 

Чтобы дети не врали, необходимо исключить причины, порождающие обман. Ведь 

ребенок становится лжецом поневоле, так как ему не хватает нашего внимания, любви, заботы. 

Мы живем в обществе, где конкуренция и стремление к первенству проникли во все 

сферы нашей деятельности. Неудивительно, что многие дети, уже начиная с двух лет, 

стараются во всем быть лучшими и хорошо осознают важность победы. Именно это желание - 

быть удачливее и успешнее других - может явиться одной из причин детской лжи. 

Проследите, например, за тем, как ведут себя малыши, играя в настольные игры. Вы 

будете удивлены их азартом, иногда приводящим к тому, что ребенок, желая выиграть любым 

способом, прибегает к обману. Дети младше 5 лет не придают особого значения лжи. Они 

просто играют, и победа для них менее важна, чем сам процесс соревнования. Дети от 5 до 7 

лет, однако, более склонны к обману в игре. Ради победы они могут намеренно неправильно 

считать очки или делать лишние ходы вне очереди. В этом случае дети обычно осознают, что 

поступают нечестно, но не придают большого значения обману. К 8 годам ребенок уже хорошо 

понимает, что врать плохо. И если в таком возрасте он продолжает обманывать, это может быть 

обусловлено более серьезными причинами, чем желанием выиграть, например чувством 

неполноценности и желанием казаться лучше, чем он есть на самом деле. 

Причины лжи в подростковом возрасте: 

- когда ребенок становится старше, у него появляется потребность в большей 

автономности от взрослых. Ребенок начинает создавать такое недоступное для всех 

пространство, где хозяйничать может только он сам. Сначала, в детстве, это увлечение игрой в 

«секретики», а в подростковом возрасты появляются уже настоящие секреты, которые 

подросток может доверить только избранному кругу людей. Иногда желание быть 

независимым приводит подростков к совершенно бессмысленной лжи. Так, он может сказать, 

что был на тренировке, хотя на самом деле ходил в библиотеку. И это притом, что родители не 

ругали бы ни за библиотеку, ни за тренировку. Просто у подростка происходит процесс 

формирования своей частной, личной жизни. Это всего лишь признак взросления, и родителям 

не стоит зря расстраиваться; 

- желание вырваться из-под контроля – основная причина подростковой лжи. Это своего 

рода бунт против того, что вы пытаетесь требовать от взрослеющего ребёнка подробного отчёта 

– где был, с кем, что делал? Если вы действительно так поступаете, то не приходится 

удивляться, что вы стали уличать своего ребёнка-подростка во лжи, даже если раньше он 

никогда вас не обманывал. 

- ложь во спасение в подростковом возрасте также используется довольно часто. Так как 

в этом возрасте дружбе придаётся особое значение, то солгать, чтобы в острые моменты спасти 

своих друзей – это, по мнению подростка, благородный поступок. Вполне искренне он будет 

считать, что не делает ничего плохого, используя для спасения ровесников ложь в любом виде – 

умолчание, отрицание очевидного и тому подобное; 

- привлечение к себе внимания. Так бывает в тех случаях, если подросток не уверен в 

том, что он по-прежнему любим своими родителями или же не интересен своим ровесникам. 

Возможно, ребенок считает, что с помощью лжи он сможет преодолеть барьер между собой и 

людьми, чьим мнением о себе он дорожит. И при этом не понимает, что может окончательно 

лишиться их доверия. Родителям необходимо предупредить об этом своего ребенка. А ещё им 

нужно задуматься о том, не чувствует ли себя их ребенок обделённым? Достаточно ли 



внимания уделяют ему в семье? Можно ли с уверенностью сказать, что ребёнок чувствует, что 

его не только любят, но и ценят, с его мнением считаются? 

Причиной детской лжи может явиться и страх разочаровать взрослых. Ребенок старается 

во всем соответствовать их требованиям. Ожидая от малышей, что они будут хорошо себя 

вести, станут примерными учениками, мы неосознанно оказываем на них сильное 

психологическое давление. Оно может исходить как от родителей, так и от учителей. Многие 

дети считают, что от хороших оценок зависит их будущее. И если они не оправдывают 

ожиданий взрослых, не успевают в школе, то чувствуют, что у них нет другого выхода, кроме 

как обманывать. В таких случаях ложь выполняет функцию защитного механизма от 

чрезмерного прессинга. 

Как отучить ребенка врать? 

Когда ребенок врет вам, то тем самым питается сигнализировать, что в его мире не всё в 

порядке. Очень часто ложь ребенка позволяет внимательным и мудрым родителям понять, что 

творится в душе ребенка, что его мучает, вызывает беспокойство и даже страх. Не стоит  

торопиться с наказаниями и проявлять свою суровость, негодуя и раздражённо «выпуская 

пары». Необходимо попытаться понять, что именно заставляет вашего ребенка врать и 

постараться помочь ему. 

Помните, в каждой ситуации – свои способы решения проблемы.  

Попробуйте проанализировать, не слишком ли у вас завышенные требования к ребенку? 

Возможно, они не соответствуют его возможностям.  

Не прибегаете ли вы к постоянным поучениям, нотациям?  

Возможно, ребенок постоянно находится под гнётом страха – страха унижения, страха 

наказания?  

Не является ли ложь просто защитой, щитом от этого страха? В таком случае вам 

необходимо пересмотреть свои методы воздействия на ребенка. 

Никогда не пытайтесь делать из своего ребенка источником одних лишь только 

положительных эмоций. Ребенок тоже имеет право на отрицательные эмоции. Если он не будет 

разряжаться с их помощью, то не сможет предупреждать стресс, освобождаясь от духовных 

«шлаков». Поэтому с пониманием отнеситесь к возможным проявлениям плохого настроения, 

давая ребенку право на разные эмоции, и тогда он не станет одурманивать вас привычной 

ложью. 

Если вы видите, что ребенок соврал, то сядьте рядом с ребенком так, что бы вы стали как 

бы одного роста с ним и ваши глаза были на уровне глаз ребенка, и спокойно скажите ему, что 

вы просите сказать правду и наказывать его за неё вы не будете. Обязательно подчеркните, что 

вы его любите и доверяете ему. И сдержите своё слово – не ругайте малыша, что бы он вам не 

рассказал, а помогите ему разобраться в сложившейся ситуации, поддержите его, научите, как 

поступить правильно. Тогда ваш ребенок будет и дальше доверять вам, и у него отпадёт 

необходимость во лжи. 

Если ребенок уже постарше и уже научился извлекать выгоду из своей лжи, то 

необходимо очень чётко объяснить лгуну, что он будет наказан прежде всего именно за ложь, а 

не за свой проступок. Покажите ему, что он подорвал ваше доверие к нему. Скажите, например, 

так: «Как же ты смог мне соврать? Ведь я же всегда тебе верила! Сегодня я запрещаю тебе идти 

гулять (или смотреть телевизор, играть на компьютере…) за то, что ты оказался вруном!» 

Если врет подросток, а причиной его лжи стала попытка привлечения внимания, то 

постарайтесь больше времени уделять делам своего ребенка, его интересам, мечтам. 

Интересуйтесь его успехами, хвалите его и восхищайтесь. Расспрашивайте его обо всём, что 

происходит в школе, о его друзьях. В сою очередь рассказывайте ему о том, как прошёл ваш 

день, о своей работе. Если причиной лжи стала попытка выйти из-под вашего контроля, то 

лучше всего будет привлекать подростка к обсуждению и решению домашних проблем, чтобы 

ребёнок видел, что его мнением интересуются и считаются с ним. Не забывайте как можно 

чаще говорить вашему взрослеющему ребёнку, что вы по-прежнему сильно любите его. Если 

он будет знать об этом, то ему будет трудно соврать вам.  

Помните, что ребенок честен со своими родителями, если: 



не боится их гнева, не боится быть отвергнутым ими; 

уверен – что бы ни произошло, взрослые не станут его унижать; 

знает, что его поддержат в трудной ситуации, помогут советом; 

знает, что в спорной ситуации вы примете его сторону; 

твёрдо знает, что если его и накажут, то наказание будет справедливо и разумно; 

между родителями и детьми существует доверие. 

 

Агрессия. Существует несколько моделей поведения, с помощью которых можно 

охарактеризовать детскую агрессию.  

Непосредственные исследования поведения здоровых детей и их родителей (матерей в 

первую очередь) показали, что агрессивность проявляется в различных формах у любого 

ребенка, даже очень маленького. Все формы (и типы поведения) агрессивности имеют одну 

общую черту: они вызваны попытками контролировать ситуацию, воздействовать на нее в 

целях совершенствования либо себя, либо своего окружения, включая близких людей. Реакция 

в виде агрессивного поведения, вероятно, приводится в действие врожденными механизмами, 

некой внутренней мотивирующей силой. 

Чаще всего родителям приходится сталкиваться со следующими видами агрессии: 

1. Недеструктивная агрессия, то есть настойчивое, невраждебное самозащитное 

поведение, направленное на достижение цели и тренировку. Исследования позволяют 

предположить, что недеструктивная агрессия вызывается врожденными механизмами, 

служащими для адаптации к среде, удовлетворению желаний и достижения цели. Эти 

механизмы наличествуют и функционируют, хотя и достаточно примитивно, с самого момента 

рождения. 

Принципиально недеструктивная, невраждебная форма агрессивного поведения 

обнаруживается у детей уже с первых месяцев жизни. Ребенок ведет себя агрессивно, чтобы 

самоутвердиться, взять верх в какой-либо ситуации, а также совершенствовать свой опыт. Этот 

тип агрессии является важной мотивировкой для развития познания и способности положиться 

на себя. Он побуждает к необходимой конкуренции, которая не является изначально 

враждебной и деструктивной. Такое поведение служит для защиты потребностей, 

собственности, прав и тесно связано с удовлетворением личностных желаний, достижением 

цели так же, как и со способностью к адаптации. Безусловно, проявления этого типа агрессии 

естественны для здоровой адаптации к среде. 

Недеструктивная (конструктивная) агрессивность побуждает ребенка забраться на 

дерево. Она необходима для здорового эмоционального развития. 

Познавательная активность младенца, настойчивость его усилий, особенно когда он 

старается во что бы то ни стало удержать то, что привлекло его внимание, определяется нами 

как тип недеструктивного поведения в исследовательской деятельности ребенка. 

2. Враждебная деструктивность, то есть злобное, неприятное, причиняющее боль 

окружающим поведение. Ненависть, ярость, задиристость, желание отомстить и т.п. тоже могут 

быть формой самозащиты, однако порождают множество личных проблем и заставляют 

страдать окружающих. Враждебная деструктивность, в отличие от недеструктивной агрессии, 

не проявляется сразу после рождения. Однако механизм ее продуцирования (генерирования) 

или мобилизации существует с самого начала жизни ребенка. Враждебная деструктивность 

вызывается и активируется в результате сильных неприятных переживаний (чрезмерная боль 

или дистресс). 

Враждебная деструктивностная агрессия. Она проявляется в злобном и враждебном 

поведении, связанном с переживанием интенсивного дистресса и боли, но может вызываться 

также особым удовольствием причинить боль и явным желанием делать это. Причем 

агрессивные черты в поведении детей мы наблюдали с первых дней жизни. Даже у 

новорожденных детей наблюдаются реакции ярости. Наш вывод: эти реакции ярости есть 

наиболее примитивные формы враждебности у человека. 

Конечно, в первые месяцы жизни младенец, у которого возникает реакция ярости, не 

осознает своих желаний что-нибудь разрушить или навредить кому-либо. Насколько известно, 



в первые месяцы жизни младенец не способен к сознательному осуществлению подобных 

намерений. Способность иметь такое желание не возникает ранее середины первого года 

жизни. К концу же первого года жизни, наблюдая реакции ярости у детей, без труда можно 

заметить, что ребенок испытывает чувство враждебности и нередко оно сопровождается 

желанием причинить вред. Такая мысль возникает, например, когда вы видите, как ребенок 

гневно швыряет игрушку, если его против воли усаживают в коляску. 

Наблюдения за детьми (даже в тех случаях, когда их поведение исключает 

разрушительные желания) показывают, что должен существовать некий пусковой механизм для 

реакций ярости. (Это справедливо и для всех других актов враждебности.) Таким пусковым 

механизмом является переживание чрезмерной боли или дистресса.  

Нестерпимые дистресс и боль изменяют врожденную недеструктивную агрессивность на 

противоположную, вызываемую желанием устранить источник боли или дистресса. То есть 

возникает тип агрессии, который приобретает черты некого эндогенного желания причинять 

вред или уничтожать нечто в своем окружении, что ощущается как источник чрезмерного 

неудовольствия. 

Признаки агрессивности: 

- упрямство, постоянные возражения, отказы даже от лёгких поручений, игнорирование 

просьб учителя; 

- драчливость; 

- постоянная или длительная подавленность, раздражённость; 

- беспричинные вспышки гнева, озлобленность; 

- жестокое обращение с животными; 

- стремление оскорбить, унизить; 

- властность, стремление настоять на своём; 

- эгоцентризм, неспособность и нежелание понять других; 

- эмоциональная глухота, душевная чёрствость; 

- самоуверенность, завышенная самооценка. 

Если у ваших детей наблюдается нечто подобное, нужно принимать меры. Нужно чем-то 

занять ребёнка, записать его в секцию, чтобы у него оставалось меньше времени на безделье. 

Хорошо снимает агрессию занятие спортом. Пусть ребёнок начнёт закаляться, тренировать 

волю, старается не отвечать агрессией на агрессию, а главное сам не создавать агрессивных 

ситуаций. В случае усиления агрессивности необходимо обратиться к психологу или даже к 

психиатру. 

 

Бродяжничество. 

Побег из дома — это всегда попытка бегства от проблемы, это всегда крик о помощи. 

Очень редко встречаются побеги из дома без причин, когда дети под влиянием друзей уходят из 

дома на один — два дня в поисках новых впечатлений и приключений. 

Желание избавиться от опеки и контроля взрослых наиболее характерно для 12—15-

летних. Обычно на побег толкает не страх перед взрослыми, а желание освободиться от 

надзора. В этом случае подростки могут убежать достаточно далеко, для них важно не быть 

обнаруженными. Опека  родителей (воспитателей) воспринимается подростками как контроль и 

подавление. И в таком случае побег из дома — это попытка жить по своим правилам и «со 

своим личным шкафом, куда никто не залезает». Потребность в личном пространстве 

естественна для взрослеющего и взрослого человека. 

Поведенческая реакция подростка в виде уходов из дома, побегов из детских 

учреждений может быть мотивированной и немотивированной. 

Мотивированная поведенческая реакция ухода обусловлена психологически понятными 

причинами и вытекает из самой ситуации, в которой оказался подросток (к примеру, побег из 

летнего лагеря, где подростка унижали сверстники, или уход из дома после серьёзного 

конфликта в семье). Другое дело, что это не самый лучший способ реагирования, но если 

подросток реагирует именно так, то значит, он не научился применять другие стратегии 

реагирования в конфликтных ситуациях и использует стратегию избегания. В психологии уход 



— форма психологической защиты, при которой человек неосознанно избегает 

психотравмирующей ситуации. Своего рода «страусиная политика». Действительно, уход из 

ситуации дает временное облегчение, но при этом довольно часто остаются нереализованными 

стратегические цели и не удовлетворены существенные потребности и желания, что является 

поводом для последующих глубоких душевных переживаний. 

Иногда у детей-сирот наблюдается нарушение способности планомерно мыслить, 

выстраивать логические выводы. Как следствие — неумение конструктивно решать споры, 

выходить из конфликтных ситуаций. Дети более агрессивны, часто стремятся обвинить 

окружающих, не желают признать свою вину. Дети-сироты подросткового возраста негативно 

относятся к тому, что они являются воспитанниками детского дома. Один из травмирующих  и 

опасных периодов в становлении личности  — когда ребенок стесняется или стыдится своего 

статуса. Внешне все кажется вроде безмятежным и благополучным. И вот наступает  

критический момент — ребенок хочет покинуть детский дом, чтобы перестать быть 

«детдомовцем». 

Задача замещающих родителей, воспитателей, педагогов, психологов и психотерапевтов 

в этом случае — расширить эмоционально-поведенческий репертуар реагирования подростка, 

т.е. научить его разнообразным стратегиям поведения (к примеру, обратиться к администрации 

лагеря, позвонить родителям, написать заявление в полицию — в первой ситуации; научиться 

отстаивать свои права и соблюдать права родителей или обратиться за помощью к классному 

руководителю в школе, к другим родственникам — во второй, но не убегать в «никуда» и не 

подвергать свою жизнь и здоровье опасности). 

Мотивированная реакция ухода по психологически понятным причинам возникает как 

ситуационная характерологическая реакция на фоне острой психической травмы (пережитого 

стресса) у условно здоровых детей и подростков (причинами могут быть реагирование на 

потерю, острый конфликт со значимыми людьми, острое проявление в характере родителей 

деспотичности и авторитаризма, неблагополучная социально-бытовая обстановка: родители 

страдают алкоголизмом или наркоманией, вовлечены в криминал, острый эпизод насилия со 

стороны родителей). 

Реакции уходов и побегов могут возникнуть у детей и подростков, имеющих 

особенности психофизического развития. 

Иногда внезапный уход может произойти на фоне сниженного настроения или, 

напротив, на фоне необъяснимо повышенного настроения, причём это изменение в настроении 

никак невозможно объяснить ситуацией (такие нарушения могут быть проявлением 

аффективных нарушений, дисфории или депрессии). Наконец, уходы и побеги могут быть 

проявлением психического заболевания (эпилепсия и эпилептиформные состояния, 

маниакально-депрессивный психоз, шизофрения, деменция). 

Степень тяжести синдрома уходов и бродяжничества определяется следующим образом: 

легкая: 

• не более чем на 7 дней 1 раз в месяц 

• ночное посещение компьютерных клубов, попрошайничество, прогулы 

• критика частичная, нет противоправных действий, нет аддиктивного поведения, 

встречается при ситуационных личностных реакциях, резидуально-органической 

неполноценности нервной системы, пограничной интеллектуальной недостаточности 

средняя: 

• уходы на 2-3 недели, 1-2 раза за 2 месяц 

• попрошайничество, жизнь в подвалах, чердаках 

• противоправные действия, алкоголизация, токсикомания, агрессивность, без критики, 

встречается при смешанных специфических расстройствах развития, формирующихся 

аномалиях характера (психопатиях), умственной отсталости 

 тяжёлая 

• уходы на 1-2 месяца, 2 раза за 6 месяцев 

• асоциальная жизнь, противоправные действия, алкоголизация, токсикомания, 

агрессивность 



• невозможность контролировать своё поведение — встречается при психических 

заболеваниях. 

Что могут делать замещающие родители (воспитатели), чтобы предупредить ситуацию 

уходов и побегов подростков из дома? 

 1. Принятие факта, что подросток — уже не ребёнок (по крайней мере, он или она хочет, 

чтобы все вокруг так думали), поэтому и отношения с подростком нужно строить партнерские. 

Это значит, что директивный стиль взаимоотношений типа «как я сказал, так и будет» можно с 

почестями похоронить. Важно предоставлять информацию и факты, а выводы подросток будет 

делать сам. Многие «капризы» подростков можно понять и принять, если знать 

психологическую подоплеку их поведения. 

2. Общение со сверстниками необходимо подросткам как дыхание, и они чувствуют себя 

неполноценными, если это стремление остается не реализованным. Очень важно, чтобы 

подростка была возможность встречаться с друзьями дома. Даже если у подростка нет 

собственной комнаты, предоставьте ему «крышу» для общения со сверстниками. И тогда дом 

для детей станет самым притягательным местом. 

3. Никогда не угрожайте подростку, что выгоните его из дома, если он сделает что-то не 

так. К примеру, заявления родителей, чтобы дочь не переступала порог дома, если с ней 

случится беда (ранняя беременность, изнасилование, опыт употребления наркотиков), могут 

обернуться трагедией. Вообще, подросток воспринимает любые угрозы как руководство к 

действию. Боясь, что его действительно выгонят, он уходит сам. 

4. Старайтесь вместе решать, как проводить досуг. Если свободное время заполнить 

интересными и полезными занятиями, многие проблемы будут решены. Подростки готовы 

посещать любые секции за компанию с приятелем или одноклассником. Организуйте такую 

компанию, пусть даже для этого вам придется заплатить за абонемент друга или подружки. 

Все-таки бассейн или секция каратэ — это гораздо лучше, чем «беспризорный» досуг. 

5. Старайтесь принимать любые откровения подростка как признак огромного доверия к 

вам. Выслушивайте подростка всегда, особенно если он хочет поделиться чем-то сокровенным. 

Ни в коем случае не высказывайте категоричных суждений в его адрес вроде: «Я 

предупреждала тебя, что так получится!» Не отбивайте у подростка желания советоваться с 

вами. И тогда с любой проблемой он прибежит именно к вам, зная, что его поддержат и не 

осудят. 

Что делать, если подросток уже ушел из дома или такая ситуация повторяется из раза в 

раз? 

Не пытайтесь решить проблему силовыми методами. Некоторые замещающие родители, 

боясь очередного побега, прячут вещи подростка, запирают его в квартире и т.д. В этом 

возрасте очень сильно развито стремление к противоречию, поэтому такие меры могут только 

усилить желание подростка вырваться из дома. 

 

Тема 7.2. Эффективность и приемлемость наказаний и поощрений ребенка 

 
Любому родителю необходимо помнить, что поведение родителей является для ребенка 

моделью для подражания. Родители, демонстрируя ребенку свою несдержанность, не могут 

научить его самообладанию, не прививают ему умение справляться с отрицательными 

эмоциями. Один из очень нежелательных результатов заключается в том, то, что ребенок 

начинает видеть в нем способ излить накопившийся гнев и разрешить возникшую проблему. 

Физическое наказание становится разрешением для ребенка вести себя по отношению к другим 

агрессивно. Если тебя кто-то злит, ты можешь с ним физически расправиться. 

Дети, в отношении которых регулярно используются физические наказания, вообще не 

оценивают это как что-то страшное, нежелательное, они к нему привыкают, воспринимая его 

как агрессивную реакцию взрослых. В этом случае, для них оно вообще теряет свою функцию 

прерывания нежелательного поведения. Большинство детей, оставшихся без попечения 

родителей, пережили в своей жизни столько насилия, что физические наказания только 

подкрепляют у них нежелательное поведение. В отношении любого ребенка, в том числе и 



приемного, физические наказания совершенно недопустимы и бесполезны. Приемные дети 

имеют за своими плечами печальный опыт пренебрежения со стороны взрослых и нередко 

насилия. Позиция жертвы для них привычна.  

Нередко дети сами, не осознавая, что делают, провоцируют приемных родителей на 

наказание. Этим можно объяснить и многие случаи воровства, обмана, иногда даже вандализма 

по отношению к игрушкам и вещам в доме. Некоторые приемные дети провоцируют наказания, 

чтобы доказать себе и другим, что родители «плохие». Другие, потому что в своей кровной 

семье они могли обратить на себя внимание только таким образом. За проявление внимания и 

любви (бьет - значит любит) они готовы заплатить собственной безопасностью. Ребенок 

пытается защитить себя, как правило, не осознавая, что делает.  

Физические наказания недопустимы ни в отношении родного ребенка, ни в отношении 

приемного. 

Воспитательное воздействие на ребенка оказывает не сам факт наказания, а 

эмоциональная реакция родителей на проступок. Эту реакцию можно выразить разными 

способами, не прибегая к физическому наказанию. 

Наказание, как правило служат для прерывания нежелательного поведения, а поощрения 

- для подкрепления желательного поведения. 

Помните, чем разнообразнее и неожиданное поощрения, тем они действеннее. При этом 

поощрения не должны восприниматься как подарок ко дню рождения (его все равно получишь). 

Чтобы поощрения выполняли свою функцию (закрепляли положительное для родителя 

поведение ребенка), они должны быть четко увязаны с действиями ребенка. Неожиданная 

награда лучше запоминается, а конфета за каждую пятерку теряет свою роль «быть 

поощрением». 

Наказание должно быть значимо для ребенка, иначе оно теряет смысл и не служит для 

прерывания нежелательного поведения. Если ребенка наказывают, оставляя дома, а он при этом 

и не хотел идти в гости, то вряд ли это событие можно считать наказанием. 

Ребенок может принимать участие в вопросах выбора поощрений и наказаний. Дети 

подчас бывают очень справедливы в поиске подходящего для себя наказания, чувствуя доверие, 

которое оказали им родители. Осуществляя выбор, они к тому же лучше запоминают, что 

может последовать за определенным поведением, и это повышает их ответственность. 

Лучше использовать поощрения, чем наказания. 

Если нужное поведение поощрять, а ненужное игнорировать, то необходимые навыки 

формируются быстрее. 

Поощрения должны исполняться. Очень важно, чтобы обещанная награда была 

получена, поэтому не стоит давать невыполнимых обещаний. 

Если родители действительно хотят закрепить желательное поведение ребенка, им 

лучше выбрать реальное выполнимое поощрение, так как поощрения обязательно должны 

исполняться. Приемлемыми наказаниями служат запреты, лишения чего-либо, игнорирование, 

отсутствие улыбки на лице матери и т. д. 

По мнению многих детей, независимо от возраста самым страшным наказанием 

считается лишение внимания (когда родители не разговаривают). В качестве наказания они 

воспринимают проявление недоверия, запрет на общение со сверстниками. Чем старше 

ребенок, тем больше он ценит семью, воспитывающую его. Самым страшным для подростка 

становится угроза отторжения. В качестве поощрения дети предпочитают словесную 

поддержку, совместное проведение досуга. И опять звучит проблема доверия. Доверие 

родителей - самое желаемое поощрение, недоверие - самое страшное наказание. 

Наказание ребенка за проступок будет, действительно, действенным, если оно будет 

выражено в виде так называемого «логического последствия», когда ребенок ставится в 

ситуацию, позволяющую ему на деле исправить «неправильные» действия, а также позволит 

сохранить свое достоинство и сделать правильный выбор. 

Ребенку должна быть понятна логика, которая связывает проступок и наказание. 

Наказание должно следовать непосредственно после проступка. Иначе ребенок не может 

их связать. Такое наказание не оказывает воспитательного воздействия на ребенка. 



Родители, которые понимают и любят своего ребенка, не наказывают его, а стараются 

все объяснить ему и показывают, как надо преодолевать трудности на собственном примере 

воспитывают целеустремленных людей. Они не боятся хвалить ребенка, но и не потакают всем 

его капризам. Это авторитетные родители, они знают, в чем смысл жизни и стараются сделать 

жизнь своего ребенка счастливой и радостной. 

 

Вопросы к модулю: 

1. Назовите формы «трудного» поведения ребенка. 

2. Поясните для чего «нужно» наказание и поощрение. 

3. Приведите примеры наказания и поощрения детей. 

4. Что такое наказание в виде «логических последствий»? 
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