
Роль семьи в профилактике совершений детьми правонарушений. 

 

        В последнее время проблема общения с "трудными" детьми стала 

чрезвычайно актуальной. Происходит это потому, что численность 

"трудных" детей неуклонно растет. Они уходят из родительского дома, 

бродяжничают, нигде не учатся и не работают, хулиганят, воруют, 

употребляют алкоголь и наркотики, или же, напротив, замыкаются в четырех 

стенах своего дома, почти не выходят на улицу и целыми сутками 

просиживают за компьютером, ничем не интересуясь и ничего не читая, 

путешествуют по Интернету или играют в компьютерные игры. 

       Если еще недавно "трудными" детьми становились по преимуществу 

подростки, то теперь дети попадают в данную категорию нередко уже в 

возрасте 8-11 лет. В настоящее время даже по отношению к детям-

дошкольникам педагоги и воспитатели применяют выражение: "трудный 

ребенок". Стоит ребенку однажды попасть в список "трудных" детей, часто 

за ним по жизни тянется шлейф дурной репутации. С ним мучаются все: и 

родители, и воспитатели, и педагоги, и социальные работники. Перед таким 

ребенком везде и всюду возникает стена, запрет или отказ. В связи с этим, 

встают вопросы: "Что мы знаем о "трудных" детях? Почему они становятся 

"трудными" для нас?" 

      "Трудные" дети - это не просто дети, с которыми нам, взрослым, трудно, а 

это дети, которым трудно. Им очень трудно жить среди нас, т.к. их душа 

"обокрадена" любовью и добром со стороны взрослых, чаще всего родителей. 

Лишенная отцовской и материнской ласки, родительской поддержки и 

любви, детская душа не может развиваться нормально, она ослабевает, 

болеет, озлобляется. "Трудный" ребёнок - это, как правило, ребенок, в душе 

которого затаилось чувство сиротства и отверженности родителями. 

Ощущение своей беззащитности и оставленности формирует в сознании 

такого ребенка болезненный "комплекс неполноценности", который требует 

выработки защитных психологических реакций, направленных на 

самоутверждение. В свою очередь, стремление к самоутверждению 

разрушает гармоничность общения с окружающим миром: ребенок 

становится вынужденным эгоцентристом, у него развивается повышенная 

чувствительность к мнению окружающих людей, болезненная ранимость, 

склонность к обидчивости, упрямству, корысти и лукавству. Постоянно 

претендуя на проявление "особого внимания к себе", "трудные" дети сами 

оказывают на взрослых своеобразное психологические давление, навязывая 

им определенный способ общения и взаимодействия.  

     "Трудные" дети всегда являются для взрослых некой загадкой: то 

невпопад рассмеются, то неожиданно заплачут и впадут в истерику, то вдруг 

нагрубят в ответ на заботу и доброту, то сделаются апатичными и 

бесчувственными, то шокируют окружающих вызывающим внешним видом. 

Они постоянно стремятся обратить на себя внимание, а затем, добившись 

своего, доводят взрослых до раздражения или отвращения к себе. Странности 

в поведении "трудных" детей вызывают у родителей страх, что они могут с 



ними не справиться, показаться смешными и беспомощными в своих 

воспитательных усилиях. Дети не слышат предупреждений, добрых советов 

и наставлений. Такие дети избегают всякого педагогического воздействия. 

Испытывая огромные психологические страдания и душевные муки от 

чувства "непонятости" и "исключительности", "трудные" дети практически 

никогда сами не обращаются за помощью к взрослым, а особенно к 

родителям. 

         Роль семьи равно велика в продуцировании как нормального, так и 

отклоняющегося поведения. 

Выделяют следующие стадии отклоняющегося поведения: 

1. Неодобряемое поведение – поведение, эпизодически наблюдаемое у 

большинства детей и подростков, связанное с шалостями, озорством, 

непослушанием, непоседливостью, упрямством; 

2. Порицаемое поведение - поведение, вызывающее более или менее 

осуждение окружающих, педагогов, родителей (эпизодические 

нарушения дисциплины, случаи драчливости, грубости, дерзости, 

нечестности); 

3. Девиантное поведение - нравственно отрицательные действия и 

поступки (лживость, притворство, лицемерие, эгоизм, конфликтность, 

агрессивность воровство и т. д.), принявшие характер систематических 

или привычных; 

4. Предпреступное поведение - поведение, несущее в себе зачатки 

криминального и деструктивного поведения (эпизодические 

умышленные нарушения норм требований, регулирующих поведение и 

взаимоотношения людей в обществе, хулиганство, избиения, 

вымогательство, распитие спиртных напитков, злостные нарушения 

дисциплины и общепринятых правил поведения и т. д.); 

5. Противоправное или преступное поведение - поведение, связанное с 

различными правонарушениями и преступлениями. 

Неблагоприятные условия семейного воспитания. 

Асоциальное поведение родителей. Для ребенка самый действенный 

образец это его родители. Данные ряда научных исследований 

свидетельствуют о том, что каждый третий несовершеннолетний 

правонарушитель воспитывался в такой семье, где он постоянно сталкивался 

с резко отрицательными аспектами поведения родителей: систематическим 

пьянством, скандалами, развратом, проявлениями жестокости, совершением 

взрослыми преступлений. Из семей, где повседневное поведение взрослых 

носит антиобщественный характер, выходит в 10 раз больше детей с 

отклонениями в поведении, чем из других семей. 

Недостаточное внимание и любовь со стороны родителей. В морально 

неблагополучной семье у детей остается неудовлетворенной одна из 

важнейших психологических потребностей - потребность во внимании и 

любви со стороны родителей. Ухоженный, вовремя накормленный и модно 

одетый ребенок может быть внутренне одиноким, психологически 

безнадзорным, поскольку до его настроения, интересов и переживаний 



никому нет дела. Такие ребята особенно стремятся к общению со 

сверстниками и взрослыми вне семьи, что в известной степени компенсирует 

им нехватку внимания, ласки и заботы со стороны родителей. Однако если 

это общение приобретает нездоровый интерес, оно пагубным образом 

отражается на моральном развитии и поведении детей. 

Гиперопека. Родители так боятся, чтобы их дети не наделали ошибок, что, по 

сути дела, не дают им жить. В какие бы красочные одежды ни рядилась 

гиперопека - заботливости, желания добра и блага во спасение, - она все 

равно остается самой распространенной ошибкой воспитания у родителей. 

При ослаблении контроля старших ребенок оказывается 

дезориентированным в своем поведении. Примером этому могут служить 

случаи, когда послушные дети заботливых родителей оказываются 

вовлеченными в противоправные действия. 

Чрезмерное удовлетворение потребностей ребенка. В семьях, где детям ни 

в чем не отказывают, потакают любым капризам, избавляют от домашних 

обязанностей, вырастают не просто лентяи, а потребители, жаждущие все 

новых и новых удовольствий и благ. Отсутствие привычки к разумному 

самоограничению нередко толкает их на преступления, совершаемые под 

влиянием мотивов и желаний чисто потребительского характера. Нередко 

«слепая» родительская защита детей порождает у них уверенность в 

полнейшей своей безнаказанности. 

Чрезмерная требовательность и авторитарность родителей. Излишняя 

суровость родителей, чрезмерное использование всевозможных ограничений 

и запретов, наказаний, унижающих детей, оскорбляющих их человеческое 

достоинство, стремление подчинить ребенка своей воле, навязывание своего 

мнения и готовых решений, категоричность суждений и приказной тон, 

использование принуждения, включая физические наказания, разрушают 

атмосферу взаимопонимания и доверия, нередко толкая детей на 

преступления. 

«Это может случиться с кем-то другим, но не со мной и моим ребенком» - 

говорят большинство родителей. Но правонарушения и преступления 

совершают не только дети из неблагополучных семей. 

Так что же делать родителям, если они узнали о том, что их ребенок попал в 

«группу риска»? 

Советы родителям по профилактике правонарушений и преступлений: 

1. Старайтесь проводить больше времени со своим ребенком, 

интересуйтесь его успехами и неудачами; 

2. Старайтесь помочь ребенку в разрешении проблем; 

3. Объясняйте ребенку правила поведения в школе, дома, на улице, в 

гостях, в общественных местах; 

4. Интересуйтесь, с кем и где ваш ребенок проводит время; 

5. Запишите ребенка в спортивную секцию или кружок, займите его 

свободное время; 

6. Не стесняйтесь обращаться за помощью в школу, к нашим 

специалистам. Конечно же, одним родителям бывает тяжело 



справиться с проблемой, но совместные усилия семьи,  и специалистов 

школы обязательно дадут результат. 

7. Будьте к своим детям терпеливы, ласковы и спокойны. 

Социальный педагог: Болтовская Т.С. 


