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Введение 

На сегодняшний день одной из серьезнейших проблем современного общества остается проблема 

асоциального поведения детей и подростков, безнадзорность и правонарушения, самовольные уходы 
из дома, негативные зависимости. 

При рассмотрении причин уходов подростков из дома с психолого-педагогической точки зрения 

можно выделить следующие: 

– семейная обстановка – насилие, тяжелая обстановка, просчеты воспитания и др.; 

– внутренние процессы, происходящие с самим ребенком; 

– влияние социума, референтной группы, особенностей взаимодействия в образовательном 

учреждении, с друзьями. 
 

Образовательное учреждение является важнейшим после семьи фактором, способным существенно 

влиять на сознание растущего человека, обеспечивать защиту его прав и законных интересов, выявлять 

причины и условия развития преступных наклонностей, существенно влиять на обстановку в семьях, 

относящихся к группе «социального риска», и корректировать процесс развития личности подростка. 

Сегодня даже во вполне благополучных семьях часто отсутствует взаимопонимание между детьми и 

родителями. Следствием этого является отсутствие ценностного барьера у подростка, 

препятствующего негативным проявлениям в его поведении, а также является проблема здоровья 

детей как психологического, так и физического, в последнее время обозначенная как главная 

программа национальной безопасности России. Об этом свидетельствует заметное увеличение в 

обществе, особенно в подростковой среде, количество самовольных уходов из дома, а также социально 
обусловленных заболеваний, таких, как алкоголизм, наркомания, СПИД. 

По статистике, около 50% семей сталкиваются с побегами детей из дома (уход на несколько часов с 

намерением убежать также считается побегом). 

Наибольшая частота самовольных уходов (проявлений социально-негативных форм поведения) 

наблюдается у детей и подростков в возрастном диапазоне 9-16 лет. Отягощающими факторами риска 

такого поведения в большинстве случаев выступают школьная дезадаптация, трудности обучения, 

дисфункции семейных систем, необоснованно суровая и непоследовательная дисциплинарная 

практика, нервно-психические заболевания, поведенческие девиации. Это следует учитывать при 

организации профилактической работы в образовательном учреждении. 

В связи с этим остро стоит вопрос об изучении факторов и коррекции такого поведения в детско-
подростковой среде образовательного учреждения. 

Данная программа социально-психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса, 

направленного на профилактику и коррекцию социально-негативных явлений поведения учащихся (в 

том числе самовольных уходов несовершеннолетних из дома), является актуальной и многоуровневой. 

Основным критерием выделения уровня социально-психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса выступает степень социально-негативных явлений среди подростков. Это и 

обосновывает комплексный подход – по уровням социальной структуры образовательного учреждения 

на базе возрастного и индивидуального подходов, где целевые группы каждого уровня 
характеризуются и как объект, и как субъект деятельности. 

Программа кроме описания алгоритма взаимодействия участников образовательно-воспитательного 

процесса непосредственно в образовательном учреждении, предусматривает 

организацию межведомственного взаимодействия (активного привлечения юристов, педагогических и 
медицинских работников). 

Основные цели и задачи программы 
Данная программа предназначена для организации профилактической и коррекционной работы по 

предотвращению социально-негативных явлений (в том числе самовольных уходов из дома) среди 

учащихся разных возрастных групп в образовательном учреждении. 
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Цель: обеспечение системного, комплексного, скоординированного социально-психолого-

педагогического сопровождения образовательного процесса, направленного на профилактику 
социально-негативных форм поведения среди подростков (в том числе самовольных уходов из дома). 

Поставленная цель достигается за счёт последовательного решения следующих задач: 

1.  Изучить теоретические аспекты проблемы с позиции различных наук (философии, физиологии, 

психологии, социологии, педагогики) и использовать информацию в работе с педагогами и 

родителями. 

2.  Выявить несовершеннолетних, нуждающихся в незамедлительной помощи и защите и оказать 

экстренную первую помощь, обеспечить безопасность ребенка, снять стрессовое состояние. 

3.  Изучить особенности социально-психолого-педагогического статуса каждого несовершеннолетнего 

с целью своевременной профилактики и эффективного решения проблем, возникающих в психическом 

состоянии, общении, развитии и обучении. 

4.  Создать систему социально-психолого-педагогической поддержки учащихся в воспитательно-

образовательном процессе и в период трудной жизненной ситуации. 

5.  Привлечение различных государственных органов и общественных объединений для оказания 

помощи и защиты законных прав и интересов ребенка. 

6.  Привитие существующих в обществе социальных норм поведения, формирование детского 

милосердия, развитие ценностных отношений в социуме. 

7.  Формирование позитивного образа Я, уникальности и неповторимости не только собственной 

личности, но и других людей. 

 

Основные направления деятельности 
1.    Работа с детьми и подростками, вставшими на путь социальной дезадаптации, но имеющими 

ближайшие перспективы её преодоления. 

2.    Работа с детьми и подростками, нуждающимися в срочной психоэмоциональной поддержке. 

3.    Работа с неблагополучными семьями. 

 

Терминологический словарь 

Адаптация социальная — постоянный процесс активного приспособления к условиям среды. 

Социальная адаптация идет непрерывно. 

Адаптивное поведение — это приспособительное поведение человека. Оно характеризуется 

сознательным включением человека в деятельность, активным и добросовестным отношением к делу, 

проявлением инициативы и высоким эмоциональным самочувствием. Адаптивное поведение 

воспитывается в процессе и посредством обучения. Успешность его формирования зависит от 

отношения личности к себе, т.е. самооценки, от отношений между учителем и учеником, от отношений 

детей в коллективе. 

Антисуицидальный потенциал личности — комплекс личностных установок, ценностей, 

характерологических особенностей, препятствующих формированию суицидального поведения или 

реализации суицидальных действий. 

Деструкция — разрушение, деструктивное — разрушающее поведение, противоположное — 

конструктивное поведение. 

Кризисная психотерапия — набор психотерапевтических приемов и методов, направленных на 

помощь людям, находящимся в состоянии социально-психологической дезадаптации, обусловленной 

реакцией на тяжелый стресс, и предназначенных для предотвращения саморазрушительных форм 

поведения, в том числе самовольных уходов из дома, а также  возможных суицидальных рисков. 

Негативные отклонения в поведении — система поступков или отдельные поступки, 

противоречащие принятым в обществе нормам и проявляющиеся в виде несбалансированности 

психических процессов, неадаптивности, нарушении процесса самоактуализации или в виде уклонения 

от нравственного и эстетического контроля за собственным поведением. 

Отклоняющееся (девиантное) поведение (лат. deviatio —отклонение) — поступок, деятельность 

человека, социальное явление, не соответствующие установившимся в данном обществе нормам 

(стереотипам, образцам) поведения (уходы из дома, правонарушения, преступность, пьянство, 

наркомания, самоубийство, проституция и др.). Негативные отклонения в поведении человека можно 

обозначить как систему поступков или отдельные поступки, противоречащие принятым в обществе 

нормам и проявляющиеся в виде несбалансированности психических процессов, неадаптивности, 
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нарушении процесса самоактуализации или в виде уклонения от нравственного и эстетического 

контроля за собственным поведением. 

Подростковая дезадаптация проявляется в затруднениях в усвоении социальных ролей, учебных 

программ, норм и требований социальных институтов (семьи, школы и т.д.). 

Патологии нервной системы - расстройство может сформироваться после травмы головного мозга, 

приступа эпилепсии. Сопровождается психопатическими изменениями характера. 

Социальная дезадаптация проявляется в нарушении норм морали и права, в асоциальных формах 

поведения и деформации системы внутренней регуляции, референтных и ценностных ориент     , 

социальных установок и т.д. При социальной дезадаптации речь идет о нарушении процесса 

социального развития, социализации индивида, когда имеет место нарушение, как функциональной, 

так и содержательной стороны социализации. При этом, нарушения социализации могут быть вызваны 

как прямыми десоциализирующими влияниями, когда ближайшее окружение демонстрирует образцы 

асоциального , антиобщественного поведения, взглядов, установок, так и косвенными 

десоциализирующими влияниями, когда имеет место снижение референтной значимости ведущих 

институтов социализации, которыми для учащегося, в частности, являются семья, школа. 

Синдром уходов и бродяжничества – психическое расстройство, характеризующееся внезапным 

необоснованным покиданием дома и дальнейшими скитаниями. Уходы из дома сопровождаются 

эмоциональными нарушениями – депрессивными состояниями, дисфорией, напряженностью; 

поведенческими отклонениями – семейными конфликтами, пропуском уроков, антисоциальными 

поступками, агрессивностью. Синдром развивается при органических психопатических расстройствах 

личности, умственной отсталости, шизофрении. Диагностика выполняется клиническими и 

психологическими методами. Лечение комплексное, включает применение медикаментов и 

психотерапию. 

«Факторы риска» и причины уходов детей из семьи –  

 конфликты в детско-родительских отношениях:  

 конфликт неустойчивости родительского отношения (постоянная смена критериев 

оценки ребенка); 

 конфликт сверхзаботы; конфликт неуважения прав на самостоятельность (тотальность 

указаний и контроля); 

 конфликт отцовского авторитета (стремление добиться своего в конфликте любой ценой); 

 Эмоционально-личностные качества. Синдром формируется на основе чрезмерной 

впечатлительности, обидчивости, эмоциональной неустойчивости, мечтательности. 

Бродяжничать подталкивает стремление узнавать новое, поиск развлечений, удовольствий, 

желание избавиться от обыденности, отсутствие интереса к семейной жизни, посещению 

школы. 

 Психические расстройства. Синдром возникает на фоне шизофрении, легкой и 

умеренной олигофрении. Его развитию способствует склонность к фантазиям, аутизация, 

замкнутость, ограниченность, беспричинный страх, подозрительность, нестабильность 

настроения, искаженное восприятие. 

 Патологии нервной системы. Расстройство может сформироваться после травмы головного 

мозга, приступа эпилепсии. Сопровождается психопатическими изменениями характера. 

 Качество жизни. Низкий доход, материально-бытовая неустроенность, 

алкоголизм и наркомания родителей способствуют уходу детей из семьи. Бродяжничество 

становится способом избавления от стрессов, возможностью удовлетворить потребности, 

реализовать мечты. 

 Стиль воспитания. Расстройство формируется в условиях безнадзорности, противоречивых 

требований, при воспитании по типу эмоционального отвержения, гипопротекции. Такие 

особенности свойственны неполным семьям с постоянной занятостью матери, семьям, где один 

или оба родителя страдают психическими заболеваниями, патологическими зависимостями, 

имеют низкий культурный и образовательный уровень, склонны к бродяжничеству, 

антисоциальному образу жизни. 

 

Принципы реализации программы 

1. Принцип ценности личности, заключающийся в самоценности учащегося. 

2. Принцип уникальности личности, состоящий в признании индивидуальности ребенка. 

https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_neurology/brain-injury
https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_neurology/epilepsy
https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/psychiatric
https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/psychiatric/oligophrenia
https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_neurology/brain-injury
https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_neurology/brain-injury
https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_neurology/epilepsy
https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/narcologic/alcoholism
https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/narcologic/narcomania
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3. Принцип приоритета личностного развития, когда обучение выступает не как самоцель, а как 

средство развития личности каждого ребенка. 

4. Принцип ориентации на зону ближайшего развития каждого ученика. 

5. Принцип эмоционально-ценностных ориентаций учебно-воспитательного процесса. 

 

Ожидаемый результат 
Организованная таким образом работа позволит осуществлять социальную и психологическую защиту 

подростков, снизить количество несовершеннолетних с девиантным поведением и таким образом 

избежать рисков увеличения попыток самовольных уходов из дома, а также организовать работу по 

оптимизации взаимоотношений в подростковой и подростково-родительской среде. 

 

Достоинства программы 

- В имеющихся возможностях для психологического раскрепощения обучающихся, для формирования 

навыков и приемов, способствующих самовыражению каждого ученика; 

- В имеющихся возможностях для оказания помощи классному руководителю, учителю-предметнику 

строить учебно-воспитательную работу в системе, с учетом психологических и возрастных 

особенностей учащихся; 

- В создании условий для своевременной корректировки выявленных психологических проблем и 

совершенствования и оптимизации учебно-воспитательного процесса. 

 

Программа реализуется как целостная система совместной деятельности классных 

руководителей, социального педагога, педагога-психолога, администрации образовательной 

организации и родителей (законных представителей), направленная на активное 

приспособление подростка к социальной среде. 

 

В качестве основных направлений психолого-педагогического сопровождения образовательного 

процесса, направленного на профилактику социально-негативных явлений (самовольных уходов из 

дома) среди учащихся обозначены: 

 научно-методическое; 

 информационно-аналитическое; 

 диагностическое; 

 коррекционно-развивающее; 

 профилактическое; 

 консультационное; 

 просветительское; 

 социально-диспетчерское. 

 

Научно-методическое направление 

Задача — создание междисциплинарной (разные дисциплины и учебные предметы) и 

межведомственной (педагогика, психология, медицина, физиология, этика, культура) системы 

действенной помощи в обеспечении социально-психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса, направленного на профилактику и коррекцию социально-негативных 

явлений среди учащихся (в том числе самовольных уходов несовершеннолетних из дома). 

Содержание: 

 обеспечение взаимосвязи социально-психолого-педагогической науки и учебной практики; 

 организация экспериментальной деятельности; 

 апробация и внедрение позитивного опыта и результативных технологий, современных 

достижений психологической науки в образовательный процесс в части социально-психолого-

педагогического сопровождения образовательного процесса, направленного на профилактику и 

коррекцию социально-негативных явлений среди обучающихся; 

 обучение педагогов работе по диагностике, профилактике и коррекции социально-негативных 

явлений среди обучающихся. 

Формы реализации: 

 конференции, мастер-классы, семинары и т.п.; 

 публикации в научно-методических изданиях; 
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 разработка и апробация новых диагностических, профилактических и коррекционных 

программ; 

 курсы повышения квалификации по проблеме профилактики социально-негативных явлений 

среди учащихся; 
 консультации для родителей. 

 

Информационно-аналитическое направление 
Задача — социально-психологическое сопровождение образовательного процесса, направленного на 

профилактику социально-негативных явлений (в том числе самовольных уходов из дома) среди 

учащихся на основании данных мониторингов, наблюдений за психофизиологическим и 

эмоциональным состоянием обучающихся, за эффективностью учебно-воспитательных мероприятий, в 

том числе и с использованием компьютерных технологий и возможностей Интернета. 

Содержание: 

 мониторинг социально-психолого-педагогического статуса обучающихся; 

 выявление образовательных потребностей участников образовательного процесса; 

 систематизация социально-психолого-педагогических материалов; 

 сбор, накопление, анализ и обобщение социально-психолого-педагогической информации. 

 

Формы реализации: 

 ведение базы данных обучающихся; 

 хранение, обработка и интерпретация результатов индивидуальных и групповых обследований 

обучающихся; 

 планирование диагностической, коррекционной и развивающей работы; 

 обеспечение участников образовательных отношений необходимыми документами и 

информацией справочного характера. 

 

Диагностическое направление 
Задача — получение своевременной и достоверной информации об индивидуально - психологических 

особенностях обучающихся, выявление возможностей, интересов, способностей и склонностей 

несовершеннолетних, определение причин нарушений в обучении, поведении и развитии 

обучающихся с применением пакета психологических скрининговых методик для экспресс-выявления 

детей «группы риска» в условиях образовательного учреждения. 

 

Содержание: 

 диагностика особенностей личности и поведения несовершеннолетнего; 

 диагностика мотивационной сферы и динамики ее развития; 

 диагностика эмоционально-волевой сферы (уровень тревожности, активности, актуальные 

страхи, уровень тревожности) и динамики ее развития, влияния эмоционального состояния на 

процесс обучения, удовлетворенности различными сторонами образовательного процесса; 

 диагностика личностной сферы (самооценка, потребность в достижении, уровень 

коммуникации, ценностные ориентации) и динамики ее развития. 

Формы реализации: 

 обследование обучающихся на этапе поступления в образовательное учреждение (в условиях 

школы поступление в: начальное, среднее, старшее звено), с целью выявления уровня развития, 

страхов, тревог, психологических проблем личности, сформированности предпосылок к 

участию в учебной деятельности; 

 обеспечение адаптации к образовательному процессу, выявление группы несовершеннолетних, 

испытывающих различные трудности в обучении, поведении и самочувствии; 

 мониторинг личностных и поведенческих проблем обучающихся; 

 мониторинг личностных особенностей обучающихся в период возрастных кризисов; 

 наблюдение классных руководителей, кураторов за психоэмоциональным состоянием 

обучающихся с целью выявления несовершеннолетних с признаками астенического состояния; 

 на основании полученных результатов мониторингов, наблюдений и диагностики проведение 

индивидуальной углубленной диагностики. 
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Коррекционно-развивающее направление 
Задача — обеспечение продуктивного психического развития и становления личности, реализация 

возрастных и индивидуальных возможностей развития, а также личностного и профессионального  

роста и развития; ослабление, снижение или устранение отклонений в физическом, психическом и 

нравственном развитии обучающихся, профилактика социально-негативных явлений (самовольных 

уходов из дома). 

 

Содержание: 

 коррекция межличностных отношений в семьях, в группах; 

 формирование социально-поведенческих навыков; 

 реализация специальных психолого-педагогических тренингов для подростков, входящих в 

группу особого психологического внимания. 

 

Формы реализации: 

 тренинговая работа с обучающимися; 

 индивидуальные и групповые коррекционные занятия; 

 консультации обучающихся и родителей (их законных представителей). 

 

Профилактическое направление 
Задача — предупреждение социально-негативных форм поведения среди несовершеннолетних 

(самовольных уходов из дома). 

 

Содержание: 

 формирование ценности жизни и здоровья; 

 формирование адекватной самооценки; 

 ориентирование учащихся на здоровый образ жизни; 

 пропаганда общечеловеческих ценностей; 

 формирование и развитие коммуникативных навыков. 

 

Формы реализации: 

 беседы, лекции, семинары, тренинги для обучающихся, классные часы; 

 консультации (групповые и индивидуальные) для обучающихся,  педагогов и родителей; 

 мониторинг взаимоотношений внутри семьи, групп, комфортности образовательной среды. 

 

Консультационное направление 
Задача – оказание помощи обучающимся, педагогам и родителям по вопросам организации социально-

психолого-педагогического сопровождения по профилактике социально-негативных явлений (в том 

числе самовольных уходов из дома). 

Содержание: 

 консультирование обучающихся по вопросам, связанным с обучением, развитием, личностным 

и профессиональным самоопределением, ценности жизни и здоровья, особенностями 

взаимоотношений со взрослыми и сверстниками; 

 консультирование руководителей и педагогов образовательного учреждения по вопросам 

развития, обучения, воспитания и образования подростков; 

 консультирование родителей и членов их семей по вопросам воспитания, семейных и 

межличностных взаимодействий. 

 

Формы реализации: 

 групповые и индивидуальные консультации. 

 

Просветительское направление 
Задача — повышение уровня психологических знаний и психологической культуры всех участников 

образовательного процесса, формирование у субъектов психологического сопровождения потребности 

в самопознании, саморазвитии, самосовершенствовании. 

 

Содержание: 

 распространение психологических, социально-педагогических знаний; 
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 формирование психологической культуры. 

 

Формы реализации: 

 педагогические советы; 

 родительские собрания; 

 классные часы. 

 

Социально-диспетчерское направление 

Задача — обеспечение получения детьми, их родителями и педагогами социально-психологической 

помощи, с целью предупреждения возникновения проблем развития личности, профилактики 

рискового поведения, самовольных уходов из дома, организации помощи несовершеннолетнему и его 

семье в решении актуальных задач социализации (учебные трудности, нарушения эмоционально-

волевой сферы, проблемы с выбором образовательного и профессионального маршрута, 

взаимоотношениями со сверстниками, педагогами и родителями), внутрисемейных отношений. 

 

Содержание: 

 мониторинг социально-психологических проблем; 

 организация междисциплинарного (разные дисциплины и учебные предметы) и 

межведомственного взаимодействия (педагогика, психология, медицина, физиология, этика, 

культура), поддержание контактов со специализированными медицинскими, социальными, 

психотерапевтическими учреждениями с целью профилактики самовольных уходов из дома и 

рискового поведения подростков; 

 

Форма реализации:  

 направление субъектов образовательного процесса в специализированные учреждения при 

выявлении социально-психологических и медицинских проблем. 

 

Методы и приемы работы 
 

 Диагностические: использование пакета педагогических и психологических скрининговых 

методик для экспресс выявления несовершеннолетних «групп риска», в условиях 

образовательного учреждения. 

 Психотехнологии личностно-ориентированной терапии: индивидуальные психокоррекционные 

беседы, групповая психотерапия, тренинги. 

 Реабилитационные психотехнологии (тренинги): транзактный анализ, психодрама, 

интеллектуальный тренинг, тренинги личностного роста, тренинг регуляции 

психоэмоциональных состояний, тренинг рефлексии, ролевая игра и др. 

 Организационные: педагогические советы, обсуждения на методических объединениях 

кураторов, классных руководителей. 

 Информационные: памятки, стендовая информация, информационные листы, сайт 

образовательной организации. 

 

Этапы 
 

Помимо функционального разделения на направления социально-психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса, нацеленного на профилактику социально-негативных 

явлений среди обучающихся (в том числе самовольных уходов из дома), данная программа 

предусматривает разделение на самостоятельные этапы в соответствии с периодами обучения, к 

которым «привязываются» наиболее полные и системно организованные процессы социально-

психолого-педагогического сопровождения. Каждый цикл такого сопровождения имеет определенную 

структуру, алгоритм реализации, включающий в себя этапы постановки, уточнения и решения задач 

сопровождения и решает частные задачи сопровождения, применяя необходимые формы, методы и 

технологии. 

Постановка проблемы определяется как запросом к специалистам социально-психолого-

педагогического сопровождения со стороны самого подростка, педагога или родителей (законных 

представителей) относительно некой ситуации или психического состояния подростка, так и 
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результатами мониторинга или другого диагностического обследования обучающихся по итогам 

диагностики. Задача специалистов сопровождения – определить состояние социально-психолого-

педагогического статуса несовершеннолетнего в данный момент. 

 Запрос, полученный от педагогов и родителей, должен пройти определенную «психологическую 

обработку», проверку на обоснованность, прежде чем перейдет на следующий уровень — уточнение 

проблемы. Задача этого уровня — уточнить суть проблем, возникших у подростка, найти их скрытые 

причины, и предполагает применение методов беседы, анализа продуктов деятельности, изучения 

социальной ситуации развития подростка, проведение углубленной психодиагностики, а также сбор 

дополнительной информации от педагогов, классного руководителя, куратора, родителей (законных 

представителей), необходимой для уточнения психологического статуса подростка. 

 

Основные этапы системного социально-психолого-педагогического сопровождения : 

 

Диагностический этап. Целью данного этапа является осознание сути проблемы и ее целевых групп. 

Диагностический этап начинается с фиксации сигнала проблемной ситуации, затем разрабатывается 

план проведения диагностического исследования, который включает в себя первичную диагностику 

соматического, психического, социального здоровья несовершеннолетнего. При этом используются 

различные методы: тестирование, анкетирование родителей (законных представителей) и педагогов, 

наблюдение, беседа, анализ продуктов учебного труда, учебной документации. 

 

Поисковый этап. Цель — сбор необходимой информации о путях и способах решения проблемы, 

доведение этой информации до всех участников проблемной ситуации, создание условий для 

осознания информации самим несовершеннолетним (включая возможность адаптации информации). 

 

Консультативно-проективный этап. На этом этапе специалисты по социально-психолого-

педагогическому сопровождению обсуждают со всеми заинтересованными лицами возможные 

варианты решения проблемы, анализируют позитивные и негативные стороны разных решений, строят 

прогнозы эффективности, помогают выбрать различные методы. Важно проявить внимание к любым 

способам решения проблемы, которые называет сам подросток, либо законный представитель, не 

высказывая оценочных и критических суждений. Стимулирование такого рода активности — одна из 

важнейших задач правильно организованного процесса сопровождения. 

После того как выбор способа решения проблемы состоялся, важно распределить обязанности по его 

реализации, определить последовательность действий, уточнить сроки исполнения и возможность 

корректировки планов. 

 

Деятельностный (внедренческий) этап. Этот этап обеспечивает достижение желаемого результата. 

Задача специалиста по сопровождению состоит в оказании помощи по реализации социально-

психолого-педагогического плана, как педагогу, так и учащемуся, что часто требует активного 

вмешательства внешних специалистов — психологов, медицинских работников, юристов и т.д. 

 

Рефлексивный этап — период осмысления результатов деятельности социально-психолого-

педагогического сопровождения по решению определенной проблемы. Этот этап может стать 

заключительным в решении отдельной проблемы или стартовым в проектировании специальных 

методов предупреждения и коррекции массовых проблем, имеющихся в образовательном учреждении. 

 

Ожидаемый результат 

 

Организованная таким образом работа позволит осуществлять социальную и психологическую защиту 

несовершеннолетних, снизить количество обучающихся с девиантным поведением, в том числе 

склонных к бродяжничеству.  

Также позволит организовать работу по оптимизации подростково-родительских взаимоотношений. 
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Приложение 1. 

План работы 

по профилактике социально-негативных явлений среди несовершеннолетних  

(в том числе самовольных уходов из дома) 

 

Цель деятельности: профилактика и преодоление социально-психологической дезадаптации 

несовершеннолетних. 

Основные задачи: 
 оказать помощь обучающимся в решении личностных проблем социализации и построении 

конструктивных отношений с родителями, педагогами и сверстниками; 

 содействовать профилактике неврозов, самовольных уходов несовершеннолетних из дома; 

 способствовать развитию навыков саморегуляции и управления стрессом. 

 

№ 

 

Наименование 

мероприятия 

Форма 

проведения 

Сроки 

проведени

я 

Участники Ответственные 

Диагностическая работа 

1 Особенности детско-

родительских 
отношений 

диагностика 

(анкетирование, 

тестирование, 

беседа)  

в течение 
года 

родители, 
учащиеся 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, 

зам. директора 

по ВР, 

кл.руководители 

2 Удовлетворенность 

обучающихся жизнью в 

образовательной 

организации и 

сформированность 

ученических 
коллективов 

диагностика 

(анкетирование, 

тестирование, 
беседа) 

в течение 
года  

учащиеся педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, 

зам. директора 

по ВР, 
кл.руководители 

3 Определение 

эмоционального 

состояния и личностных 

особенностей у 

несовершеннолетних 

для профилактики 

социально-

нежелательных форм 

поведения. 

диагностика 

(анкетирование, 

тестирование, 

беседа) 

в течение 

года  

по запросу 

классных 

руководит

елей, 

законных 

представи

телей 

учащиеся  педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, 

зам. директора 

по ВР, 
кл.руководители 

4 Исследование 
социального статуса 

диагностика 

(анкетирование, 

тестирование, 
беседа) 

в 

соответст- 

вии с 

утвержден

ным 

планом 

учащиеся педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, 

кл.руководители 

5 Исследование уровня 
адаптации 

диагностика 

(анкетирование, 

тестирование, 
беседа) 

в течение 
года 

учащиеся педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, 
кл.руководители 
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6 Определение 

личностных отклонений 

подросткового возраста: 

 ПДО по А. Е. Личко, 

 Опросник Басса-Дарки, 

 Диагностика предраспо-

ложенности личности к 

конфликтному 

общению. 

 Проективные методики, 

личностные опросники о 

сопутствующих 

эмоциональных 

нарушениях (депрессии, 

тревожности, 

вспыльчивости), 

заостренных, 

патологических чертах 

характера 

диагностика 

(анкетирование, 

тестирование, 
беседа) 

в течение 
года 

учащиеся 

«группы 

риска» 

педагог-
психолог 

7 Выявление сферы 

проблем и ресурсов в 

отношениях между 

родителями и детьми: 

 Анализ семейного 

воспитания (Э. Г. 

Эйдемиллер), 

 «Сенсорные 

предпочтения» (Н. 

Л. Васильева), 

 Экспресс-

диагностика 

семейного состояния 

(Р. В. Овчарова), 

 «Подростки о 

родителях» 

(модификация 

«ADOR» Шафера), 

 «Родительская 

тревожность» (А. М. 

Прихожан) 

 PARI (измерение 

родительских 

установок и 

реакций) 

 «Межличностные 

отношения в семье» 

(Рене Жиль) 

 СОМОР 

«Субъективная 

оценка 

межличностных 

отношений ребенка»  

(Н.Я. Семаго) 

диагностика 

(анкетирование, 

тестирование, 
беседа) 

по запросу учащиеся 

родители 

учащихся 

«группы 

риска» 

педагог-

психолог 
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8 Определение 

склонности к 
бродяжничеству 

- «Анализ 

семейных 

взаимоотношени

й» (АСВ) Э.Г. 

Эйдемиллера, В. 

Юстицкиса для 

выявления 

отклонений в 

стиле 

воспитания у 

родителей; 

- Опросник К. 

Леонгарда в 

адаптации Г. 

Шмишека для 

определения 

акцентуаций 

личности 

подростка" 

в течение 
года  

учащиеся 

«группы 
риска» 

педагог-

психолог, 

зам. директора 

по ВР, 

социальный 

педагог 

Коррекционно-развивающая работа 

1 Вовлечение детей «группы 

риска» во внеклассную и 

внеурочную работу. 

Мониторинг 

внеурочная 

деятельность 

в течение 

года 

учащиеся 

«группы 

риска» 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог, 

зам. директора 

по ВР 

2 Способы преодоления 

кризисных ситуаций 

психологичес

кие занятия, 

игры, 

упражнения, 

тренинги, 

беседы 

в течение 

года 

учащиеся  

родители 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, 

кл. руководители 

3   «Я – уникальная и 

неповторимая 

личность» (цель: 

формирование 

позитивного отношения 

к себе и к другим 

людям  

 «Мир глазами 

агрессивного человека»  

 «Подросток и 

конфликты»  

 «Стресс в жизни 

человека. Способы 

борьбы со стрессом» 

 «Способы 

саморегуляции 

эмоционального 

состояния» 

 «Регуляция 

психоэмоционального 

состояния» 

 «Семейные ценности» 

классные часы 

беседы  

занятия  

тренинги  

 

в течение 

года  

учащиеся  

родители  

классные 

руководители, 

социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

 

4  «Уголовная и 

административная 

правовые 

классные часы 

в течение 

года  

учащиеся  

родители 

соц. педагог, 

преподаватель 
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ответственность 

несовершеннолетних»  

 «Права и обязанности 

обучающихся»  

 «Умей сказать «нет»»  

 «Вредные и полезные 

привычки»  

 «Комендантский час 

для 

несовершеннолетних» 

 ОБЖ, 

сотрудники ОДН 

 

5 Тренинг «Быть уверенным 

– это здорово!» (цель: 

формирование навыков 

уверенного поведения и 

умения противостоять 

давлению) 

тренинг в течение 

года  

учащиеся  педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, 

кл. руководители 

9 Подростки ХХI века. 

Психолого-педагогическая 

работа в кризисных 

ситуациях 

тренинги, 

беседы  

в течение 

года  

учащиеся  

родители  

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

Просветительская работа 

1 Нормативно – правовая 

база по профилактике 

самовольных уходов среди 

детей и подростков 

заседание м/о  ежекварта

льно   

педагоги зам. директора 

по ВР, 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, 

кл.руководители 

2 Рекомендации «О мерах 

профилактики 

самовольных уходов 

несовершеннолетних из 

дома» 

сайт 

организации 

в течение 

года 

педагоги 

родители 

зам. директора 

по ВР, 

педагог-

психолог 

соц.педагог 

3  «Подростковый 

возраст и его 

особенности»  

 «Роль семьи в 

профилактике социально-

негативных явлений в 

поведении подростков, в 

том числе самовольных 

уходов из дома» 

 «Профилактика 

интернет-рисков и угроз 

жизни детей и 

подростков, в том числе 

самовольных уходов из 

дома» 

родительское 

собрание 

 

 

 

 

в течение 

года  

родители 

законные 

представител

и 

 

педагог –

психолог, 

социальный 

педагог 

4 «Причины самовольных 

уходов несовершенно-

летних из дома» 

памятки в течение 

года 

родители 

(законные 

представител

и) 

педагог –

психолог, 

социальный 

педагог 

5 «Профилактика 

депрессивных расстройств, 

формирование ценности 

классный час в течение 

года 

учащиеся  педагог –

психолог, 

социальный 
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жизни, преодоление 

трудностей» 

Видеолекция Ника 

Вуйчича 

«Влияние компьютерных 

игр, иностранных 

мультфильмов, сети 

«Интернет» на психику и 

здоровье детей и 

подростков» 

педагог, 

кл.руководители 

6 Профилактическая работа 

совместно с КДНиЗП, 

ОПДН  

 

информация, 

акты обследо-

вания  жбу 

проживания 

н/летних, ха-

рактеристики. 

в течение 

года 

выявленные 

учащиеся 

социальный 

педагог,  

зам по ВР 

7 Оказание посильной 

психологической и 

правовой помощи семьям, 

находящимся в трудной 
жизненной ситуации. 

консультация в течение 
года  

родители 

(законные 

представител
и) 

социальный 

педагог, 

педагог-

психолог, 

зам. директора 

по ВР 

8 Информирование 

педагогов по теме 

«Возрастные психолого-

педагогические 

особенности подростков» 

консультация в течение 

года 

педагоги педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

9 Информирование 

педагогов по теме 

«Причины подросткового 

бродяжничества. Роль 

взрослых в оказании 

помощи подросткам в 

кризисных ситуациях» 

консультация в течение 

года 

педагоги педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, 

медработник  

10 Темы родительских 

собраний (бесед) 

«Подростковый возраст и 

его особенности» 

Дополнительные темы для 

групповых встреч с 

родителями: 

 -«Возрастные психолого-

педагогические 

особенности»; 

 -«Причины подростковых 

самовольных уходов из 

дома. Роль взрослых в 

оказании помощи 

подросткам в кризисных 

ситуациях»; 

родительские 

собрания, 

беседы  

в течение 
года 

родители педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, 

зам. директора 

по ВР, 

кл.руководители,  

медработник  

Консультативная работа 

1 «Пути решений 

конфликтных ситуаций в 

семье, в классном 

коллективе» 

индивидуальн

ые консульта-

ции по 

результатам 

диагностики  

в течение 

года 

учащиеся, 

родители 

(законные 

представител

и) 

педагог-

психолог 

Социальный 

педагог 
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2 «Причины и мотивы 

самовольных уходов 

несовершеннолетних из 

дома»  

индивидуаль-

ные и 

групповые 

консультации 

в течение 

года 

родители 

(законные 

представител

и) 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

Организационно-методическая работа 

1 Посещение детей из 

неблагополучных семей, и 

детей «группы риска» 

акт 

обследования 

жилищно- 

бытовых 

условий 

проживания 

несовершенно

летних, 

профилактиче

ские беседы 

в течение 

года 

учащиеся и 

законные 

представител

и 

плассные 

руководители,  

социальный 

педагог 

2 Пополнение базы 

нормативно-правовых 

документов 

методическая 

копилка 

в течение 

года 

педагоги зам. директора 

по ВР, 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

кл. руководители 
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Приложение 2 

 

Занятие по профилактике социально-негативных явлений  

среди учащихся подросткового возраста 

(самовольных уходов несовершеннолетних из дома) 

 

Задачи занятия: 

 повысить уровень принятия себя; 

 показать связь между чертой характера, мышлением, потребностями; 

 способствовать осознанию влияния на поведение представлений о себе; 

 выделить потребности, удовлетворяемые негативной чертой характера; 

 Составить перечень иных форм поведения, удовлетворяющих данную потребность. 

Инструментарий: листы бумаги, ручки, карандаши. 

1. Актуализация информации 

2. Обсуждение. 

Одинаково ли мыслят человек застенчивый, скромный, неуверенный в себе и человек высокомерный, 

самоуверенный? Как эти качества проявляются в их поведении и общении с окружающими? Как они 

относятся к себе и другим? Если человек по каким-то обстоятельствам не смог проявить свою черту 
характера, например, ответственность, какие чувства он будет испытывать? Почему? 

3. Информирование. 

Потребности. Основные потребности (по Маслоу). Черты характера как действия (поведение), 

удовлетворяющие мои потребности. 

Роль мышления в определении уместной, приемлемой программы действий. Удовольствие от 

удовлетворения потребностей, закрепление действий, их автоматизация. Снятие сознательного 

контроля за действием. Разбор на конкретном примере. Таким образом, наша черта характера устроена 

довольно сложно: 

 осознание ситуации; 

 привычная форма поведения в этой ситуации; 

 потребность, удовлетворяемая нашим поведением; 

 мышление, стоящее за этим поведением. 

Вывод: Простое подавление отрицательной черты (привычки) или дрессировка положительной ничего 

не дадут. Для управления своими чертами и их формирования надо влиять на жизненные ситуации, 

контролировать свои потребности, научиться управлять мыслями. 

 

Упражнение 1. 

В течение ближайших 15 минут вы должны написать как можно более подробный список недостатков, 

которые вы у себя выделяете. 

Работа с материалом. 

Теперь перед вами список ваших недостатков. Этот список, короткий или длинный, список того, что 

портит вам жизнь. Давайте займёмся им. Прежде всего, подумайте: если бы эти недостатки 

принадлежали не вам, а какому-нибудь человеку, которого вы очень любите, какие из них вы простили 

бы ему или, может быть, даже посчитали достоинствами? Вычеркните эти черты, они не мешают вам 
полюбить другого человека и, следовательно, не могут помешать полюбить себя. 
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Отметьте те черты, те недостатки, которые вы могли бы помочь ему преодолеть. Почему бы вам не 

сделать то же самое для себя? Почему не помочь самому себе? 

Выпишите их в отдельный список, а из этого вычеркните. Ну что, много ли осталось? Давайте 

поступим с ними таким образом: скажем себе, что они у нас есть, надо научиться жить с ними и 

думать, как с ними справиться. Мы же не откажемся от любимого человека, если узнаем, что 

некоторые его привычки нас, мягко говоря, не устраивают. Ах, вы откажетесь? Ну, тогда я вам не 
завидую. Постоянные разочарования и одиночество нетерпеливо поджидают вас. 

Обсуждение. 
Как влияет на поведение человека его представление о себе? 

Каким образом уверенность человека в том, что у него хорошие способности к изучению иностранных 

языков, может привести к тому, что у него действительно разовьются данные способности? 

Каким образом представление человека о том, что он неинтересен, действительно, приведёт к тому, 
что он станет неинтересен для других? 

Как представление человека о том, что он забывчив, будет реально ухудшать его память и внимание? 

Как мы уже знаем, любое наше поведение удовлетворяет какую-то потребность. Негативные черты 

характера нам мешают, но одновременно и помогают. Выделите одну из них. Выполним упражнение. 

Оно состоит из трёх частей. 

Упражнение 2. 

Часть I. Возьмите лист бумаги и разделите его на две части. Слева напишите: ―Что, благодаря этому, 

я имею, или: ―Преимущества.  Можно поставить ―+ - всё равно что, важно, чтобы для вас это точно 
выражало положительные стороны наличия у вас проблемы.  

Слева напишите: Что я теряю? или поставьте ―. Здесь 
будут записаны отрицательные стороны.  

Отложите этот лист в сторону. Возьмите новый лист бумаги и в течение 20 минут, вперемешку, как 

приходит в голову, запишите на нем все мыслимые и немыслимые, самые дикие и странные, 

преимущества и отрицательные стороны наличия проблемы, то, в чем она помогает и в чём мешает вам 

жить. 

Не контролируйте себя! Самое главное условие – напишите всё, что приходит вам в голову, и так, как 
оно приходит. 

Посмотрите на свои записи и на то, как сформулирована ваша проблема. Может быть теперь вы 

захотите дать ей другое, ещё более конкретное, точное имя? 

Часть II. Вы берёте два чистых листа. На один выписываете все плюсы, которые вы имеете от 

существования проблемы, на другой – все минусы. Ничего нельзя исправлять и изменять, можно лишь 
убирать повторы. Записывайте всё под номерами. 

Обсуждение. 
Чего получилось больше – плюсов или минусов? Что нового вы узнали из этой части упражнения? 

Внимательно прочтите ещё раз всё написанное и сделайте выводы. Запишите их. 

Часть III. А теперь вернёмся к первому листку, к тому самому, который разделён на две части. То, что 

мы сейчас будем делать, блестяще сформулировал Гёте: ―От природы мы не обладаем ни одним 

недостатком, который не мог бы стать добродетелью, и ни одной добродетелью, которая не могла бы 

стать недостатком. Итак. Сейчас вы должны показать отрицательные стороны преимуществ 

существования проблемы и, напротив, позитивные стороны того, что вам мешает. 

Работа с материалом: Внимательно перечитайте то, что записано на этом листке. Теперь вы можете 

гораздо лучше понять, какие именно потребности у вас не удовлетворены. Но не только это. Выполняя 

данное упражнение, вы сделали важный шаг в самопознание, поняв на собственном опыте 

справедливость формулы насчёт достоинств, как продолжения недостатков: 

Во мне нет ничего абсолютно отрицательного, ничего абсолютно положительного. Всё, чем я 

владею – и хорошее, и плохое – часть моего “Я”. Всё это важно для меня, служит моим 

потребностям. 
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Отсюда и то, о чём надо думать: чему это служит? Насколько мешает мне? Насколько мешает другим 

людям? И главный вопрос: как я могу удовлетворить свои потребности, желания, не прибегая к 
помощи того, что мне так мешает? 

Упражнение 3. 

Учащимся в течение 5 минут предлагается подумать и письменно ответить на вопрос ―Кто Я? 10 раз. 

Например: 
―Я – человек. 

―Я – индивидуальность. 

Вопросы для рефлексии: ―Трудно ли было ответить на вопрос? Почему? 

Деловая игра “Торг” 

Учащимся предлагается выписать из заполненной таблицы на отдельные карточки по 5 своих 

положительных (своих самых лучших) и отрицательных (тех, от которых хотели бы избавиться) 

качеств. После этого учащимся дается инструкция: ―Ребята, представьте, что вы попали на торги. 

Предметом торгов будут служить ваши качества, которые вы выписали на карточки. Ваша задача – 

обменять как можно больше карточек с качествами. Менять можно как положительные на 

положительные, так положительные на отрицательные, отрицательные на положительные, 

отрицательные на отрицательные. Но помните главное – менять можно только одно на одно качество, 

то есть в итоге у вас должно остаться также 10 карточек с 

качествами. 

В течение 10-15 минут ребята ходят по классу и обмениваются карточками. После этого им 

предлагается сесть и поработать с теми карточками, которые оказались у них в результате обмена 

(разложить их в две стопки, попытаться ―примерить на себя новые качества и т.д.). 

Вопросы для рефлексии: Трудно ли было осуществлять обмен? Какие качества было труднее менять – 

положительные или отрицательные? Понравился ли вам тот человек, который получился в результате 

обмена? Хочет ли кто-нибудь вернуть свои качества обратно. 

После обсуждения подводится итог: если человек отдает какое-то свое качество, то в результате 

меняется он сам. А это не всегда хорошо. Поэтому важно менять не себя, а свое отношение к себе. 
Важно не только жить со своими качествами, но и научиться использовать их себе во благо. 

Итог занятия. Рефлексия. 
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Приложение 3 

 

Занятие для обучающихся (и их родителей) по профилактике социально-негативных явлений  

 (в том числе самовольных уходов несовершеннолетних из дома) 

 

Цели и задачи мероприятия: 

 Формировать у подростков нравственные ценности здоровья, здорового образа жизни. 

 Ликвидировать безграмотность подростков и родителей в вопросах сохранения здоровых 

взаимоотношений в семье. 

 Пропагандировать среди подростков и родителей нравственные устои семьи, общества. 

 Раскрыть проблемы возникновения социально-негативных форм поведения среди 

несовершеннолетних. 

 Инициировать у подростков поиск возможностей адекватной реакции на асоциальные явления 

в семье, обществе. 

Оборудование: 
1)Мультимедиа (информация о бродяжничестве, статистические данные); 

2) Музыкальный центр. (Песня ―Родительский дом. Бетховен ―Лунная соната). 

3) Тематические плакаты. 

Литература: 
1. Ч. Айтматов ―Белый пароход повесть. 

2. Профилактика социально-негативных форм поведения несовершеннолетних статья зам. 

министра здравоохранения РБ, Р. М. Масагутов ―Девочка протестует…. 

Ход занятия: 
1. Вступительное слово ведущего (учителя). 

2. Выступление врача-психиатра. 

3. Информация к размышлению – методист. 

4. Выступление социального педагога. 

5. Выступления учащихся. (Чтение отрывков из литературных произведений.) 

6. Заключительное слово ведущего. 

Ведущий. Уважаемые гости! Уважаемые юноши и девушки, сегодня мы собрались в этом зале, для 

того, чтобы обсудить очень важную тему, это социально-негативные формы поведения среди 

подростков. На этот серьёзный разговор мы пригласили специалистов: это врач-психиатр, методист, 

социальный педагог, а помогать вести этот трудный разговор будут учащиеся и я классный 

руководитель – ведущая. 

Лев Толстой утверждал, что в раннюю пору жизни человек вбирает в свой разум и своё сердце столько 

впечатлений, столько важных нравственных истин, сколько не 

вбирает за все остальные годы, поэтому так важна эта изначальная пора бытия человеческого без 

фальши. 

Уроки порядочности, бескорыстия, бесстрашия щедро дарят взрослые: родители, бабушки, учителя. 

Мы взрослые должны пробуждать духовность, способность преодолевать тяготы жизни, учить 

преодолевать трудности. Мир старших и мир молодых, как и в реальной жизни нерасторжим. 

Подросткам не терпится стать взрослыми, но конечно, не о морщинках и сединах грезят они, а 

мечтают вложить свои силы в настоящие дела, т.е. включиться в сложные жизненные события, 

которыми живут матери и отцы. Капитанами кораблей 

юности являемся мы – взрослые, а это значит от нас зависит сядет ли иной из этих кораблей на мель, 

или отправятся они в большое плавание – по курсу доброты и сердечности, мужества и великодушия, 

готовности к подвигам и борьбе за свои убеждения, к защите того, кто нуждается в этой защите. Своим 

примером мы должны с ранней поры убеждать, что добро остаётся от добрых, чтоб жить нетленно в 

бьющихся сердцах: а зло и подлость, не найдя опоры, навеки сгинут и сотрутся в прах! Не забывайте 

об этом! 

 

Ведущий. Спасибо! Приглашаем к разговору врача-психиатра. 

Врач-психиатр. Мы взрослые особо заботливо должны относиться к весенней поре человечества, 

которая называется детством. Именно в этой поре мы закладываем фундамент мировоззрения, 
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характер, жизненные устремления. Проблема детей и подростков не только в общении друг с другом, 

но и в общении с окружающей их жизнью. Исследования учёных доказывают, что существует 

зависимость между частотой уходов из дома и такими 

факторами, как степень индустриализации, нарушение жизненных стереотипов, ослабление роли 

традиционных социальных институтов, регламентирующих взаимоотношения между поколениями и 

отдельными лицами. Статистика обращает внимание на то, что идёт рост самовольных уходов 

несовершеннолетних из дома. Одна из социальных причин такого поведения - это проблемы в семье. 

Причинами также могут являться нарушения психического развития, наличие соматической патологии 

социально-педагогическая запущенность и другие факторы.  

Ведущий: Уважаемые ребята! Счастлив тот, у кого, есть свой Данко, который жертвуя своим сердцем 

и жизнью указывает путь в дремучем лесу жизни, ведёт нас по жизни - это наши родители! Семья это 

значит меня 7! Почему эта ячейка общества – семья у всех разная. Кому-то она даёт душевное тепло, 

материальное благополучие, а кого-то делает сиротой. Воспитывает юного человека вся сумма 

слагаемых жизни – школа, двор, книги, телевидение, но большую часть времени ребёнок проводит в 

семье. Отношения, возникающие там, во многом определяют его настроение, взгляды, будущую 

судьбу. Хорошо, когда царят взаимное уважение, искренность между детьми и 

взрослыми. Что может прекрасней родного дома, дома где тебя всегда ждут, дома где тебя любят и 

понимают. 

Музыкальная пауза. (Звучит песня ―Родительский дом). Далее слово предоставляется социальному 

педагогу. 

Социальный педагог: Семейные обстоятельства. Каковы они у нас? У вас? Обстоятельства разные, 

непростые. Статистика наших дней неумолимо доказывает количество распада семей, рост 

алкоголизма, наркомании среди родителей и детей. Всё чаще волнует нас взрослых проблема 

сиротства не столько физического, сколько духовного. При живых родителях, порой при полном, даже 

избыточном материальном благополучии человек остаётся сиротой, одиноким, беспомощным! Беда 

для юной души, если нет душевной теплоты, домашнего очага. А ещё страшней жить под семейной 

крышей и не ощущать внутренней близости самых родных, незаменимых, единственных на свете 

людей: матери и отца. К сожалению, в последние годы наше общество отмечает, что наступает кризис 

семьи. Воспитательный потенциал семьи снизился. Например, многие учащихся воспитываются в 

неполных семьях, что отрицательно сказывается на формировании нравственных качеств личности. 

Социальный состав самовольных уходов из дома представлен следующим образом: каждый третий 

несовершеннолетний воспитывался в неполной семье (в подавляющем большинстве с матерью). До 

50% их были из неблагополучных семей (алкоголизм, криминальное прошлое родителей). Это очень 

тревожная информация по этому поводу. 

Информация к размышлению. 
1. Наиболее частая причина самовольных уходов - семейные конфликты с родителями.  

2. На втором месте – несправедливое отношение, обвинение. 

 

Ведущий. Как бы ни жил человек, чтобы он ни делал, взрослым надо всегда помнить, что на его жизнь 

смотрят глаза ребёнка, человек продолжающий нас. Совесть или её отсутствие, это мерило 

нравственности. Речь идёт о душе или бездушии – важна нравственная цель семьи. В нашем обществе 

есть статистика образования семьи, её разводов, но можно ли подсчитать распад человеческих 

отношений, число опустошенных детских душ при разводах? А ведь внутреннее отчуждение и эгоизм 

опасней формального разрыва. У нас в России число распавшихся семей, значительно превышает 

число образовавшихся семей. В последние годы стало модным образовывать гражданские браки, а это 

означает, что никто из двоих не будут нести ответственность за ребёнка. 

В зале гаснут огни, 2 ученика читают по ролям, отрывок из произведения Ч.Айтматова “Белый 

пароход”. 
1 ученик. У него было две сказки. Одна своя, о которой никто не знал, другая та, которую рассказывал 

дед. Потом не осталось ни одной. Об этом речь! В тот год ему исполнилось семь лет, шёл восьмой. 

2 ученик. Так начинается повесть Ч.Айтматова ―После сказки или Белый пароход. Герой этой 

повести семилетний мальчик был брошен разведёнными родителями. Его детская мечта была проста – 

увидеть отца, который по слухам был матросом на пароходе. В минуты отчаяния и тоски, он приходил 

на берег реки долго мечтал, как он превращается в рыбу и доплывает до отца. 

1 ученик. Маленький человек не мог перенести предательства близкого единственного человека – деда 

Мамута однажды возле угасшего очага мальчик наткнулся на смертельно пьяного деда. Старик лежал 
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весь в пыли и грязи, рядом с вырубленными рогами Рогатой матери оленихи. Обрубок головы грызла 

собака. Больше никого не было. Не было и той сказки деда, которую любил мальчик! 

2 ученик. Он заставил деда перевалиться на бок и вздрогнул, когда к нему повернулось лицо пьяного 

старика, запятнанное грязью и пылью, и почудилось мальчику в ту минуту, голова белой, зарубленной 

давеча топором. Мальчик отпрянул в страхе и, отступая от деда, проговорил - ―Я сделаюсь рыбой. Ты 

слышишь, Ата, я уплыву! А когда придёт отец, скажи ему, что я сделался рыбой. 

1 ученик. Старик не отвечал. Мальчик побрёл дальше, спустился к реке и ступил прямо в воду. Никто 

ещё не знал, что мальчик уплыл рыбой по реке. На дворе раздавались пьяные песни! 

Пауза. 
Ведущий. Причиной трагической кончины жизни этого мальчика эгоизм родителей, их бездушие, 

безответственность за судьбу ребёнка. Только родители могут и должны учить своих детей 

преодолевать трудности, жизни, учить мужеству, отваге, душевности закалке. А это можно сделать 

когда сам живёшь правильно и посвящаешь свою жизнь ребёнку. 

Сталь человеческих характеров закаляется в преодолении трудностей, ведь жизнь-это и есть борьба 

добра и зла. Судьба Овода, Павки Корчагина, героев ―Молодой гвардии трагична. Но их смерть есть 

победа духа, их дела! Они пример стойкости духа. 

Нравственные поступки взрослых формируют лучшие качества личности ребенка, а безнравственное 

поведение, безнравственные поступки взрослых калечат души молодых, порождают жестокость, 

цинизм, обман, алкоголизм, т.е. создаёт тупиковую ситуацию для детей. Все безнравственное от 

взрослых тяжелым грузом ложится на хрустальную душу ребенка! Выдержит ли его душа такую 

тяжесть? Не сломается ли он? Задаём себе вопрос и каждому кто слышит нас. 

На экране: 
“Как можно познать себя? 

- Только путем действия, но никогда путем созерцания. 

Попытайся выполнить свой долг, и ты узнаешь, что в тебе есть! 

- Но что такое долг? 
Это требование дня! (Гете) 

Музыкальная пауза. 
Продолжает социальный педагог: Отчуждение родителей от детей, собственный эгоизм, культ 

материальных ценностей – вот причина гибели души ребёнка, самовольных уходов из дома. Можно ли 

добиться счастья, думая только о себе? Нет! Отвечаем мы, у кого есть дети! За всё надо платить. За 

свой эгоизм, бездушие, за жестокость, за все свои 

поступки человек получит расплату. Каким он станет, никто не знает. Может, отвернётся собственный 

сын, скажет, нет у меня родителей, может, когда вам сиро да одиноко на свете станет, поступит так же 
как вы с ним…. 

Врач. В завершении нашего серьёзного разговора мне хочется обобщить то, о чём мы сегодня говорили 

с точки зрения медицины. Во-первых, проблема самовольных уходов из дома, социально-негативных 

форм поведения среди детей и подростков является одной из актуальных социальных проблем, но 

нельзя не отметить, что в основе совершения таких поступков могут лежать и пограничные нарушения 

психического здоровья. Отсюда следует, что нам взрослым, врачам, педагогам необходимо особо 

обратить внимание на проблему ликвидации безграмотности родителей в вопросах охраны здоровья 

детей, и пропагандировать здоровый образ жизни взрослых и детей, основанные на нравственно-

этических нормах поведения в семье и обществе. Необходимо искоренить стрессовую педагогическую 

тактику родителей, учителей! И конечно, пересмотреть вопрос школьного врачебного контроля над 

здоровьем подростков! 

Ведущий: 

Действительно, когда человек рождается, он уже имеет в себе святые слова отец и мать! И если гроза 

нашей жизни отрывает лист от дерева, т.е. от родителей, то листик погибает! А если погибнут много 

листиков на растении, то оно гибнет само! Давайте же поливать будем растение добром, чуткостью, 

вниманием, порядочностью. Тогда всё у вас будет хорошо! Спасибо. До встречи! 
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Приложение 4 

Материал педагогам для подготовки  мероприятий с родителями  

по профилактике самовольных уходов несовершеннолетних из дома 

 

Цель: Профилактика самовольных уходов несовершеннолетних  из дома. 

Задачи:  

1. Совместно с родителями выявить причины самовольных уходов подростков из дома; 

2. Способствовать осознанию, что уход о проблемы не является способом ее решения; 
3. Способствовать осознанию негативных последствий самовольных уходов. 

Обнимайте детей сейчас 

Без какой-то особой причины, 

Просто, что они есть у вас. 

Обнимайте и дочку, и сына. 

 

И не важно, сколько им лет, 

Кризис возраста — всё отговорки. 

Если времени вечно нет, 

Всё равно обнимайте ребенка. 

 

Не откладывайте на потом, 

Не берите на это отсрочку, 

Перед тем, как сесть за столом, 

Обнимайте и сына, и дочку. 

 

Этой истине тысячи лет, 

Но не можем никак научиться: 

Дети — наш негасимый свет, 

Смысл жизни, души частица. 

 

И не ждите какой-то знак: 

Ни пятерок, ни тестов, ни баллов. 

Обнимайте детей просто так, 

Ведь на это и жизни мало. 

 

Чаще всего поводом уйти из дома становится игнорирование потребностей ребёнка, в основе которого 

лежит отсутствие взаимопонимания с родителями. В основном, уходят подростки 10-17 лет. 

Традиционно подростковый возраст считается трудным периодом, когда подросток, несмотря на 

внешнюю браваду, грубость и агрессивность, на самом деле крайне раним и беззащитен. 

Родители, не забывайте о потребностях своих детей, которые они не всегда могут или умеют 

удовлетворить конструктивным способом. (Приведенные ниже причины уходов из дома и 

рекомендации по их профилактике можно использовать для детей разных возрастов, с учётом 

специфики возрастного периода). 

 

ЛЮБОПЫТСТВО, СТРЕМЛЕНИЕ ПОЗНАТЬ И ИСПЫТАТЬ КАК МОЖНО БОЛЬШЕ 

 

Одна из задач развития детского возраста — исследование, познание мира и себя. Это приводит к 

общему любопытству: все познать, все испытать, все попробовать, То, что необходимо для 

расширения кругозора, определения своих склонностей и интересов, выбора жизненного пути, может 

также приводить и к исследованию новых ощущений через любые формы отклоняющегося поведения. 

 

Профилактические меры: 
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Организуйте свободное время ребёнка, в котором ему представится возможность удовлетворять свое 

любопытство через исследование себя, разных сторон жизни, мира, природы и т. д. 

 

ПЕРЕЖИВАНИЕ «ДРАЙВА» 

Дети любят рисковать. Они теоретически знают, что многие люди погибают, но и сама смерть 

представляется им чем-то фантомным, то есть тем, что может происходить «с кем-то, но не со мной». 

Дети весьма отстраненно воспринимают аргументы о том, что «когда-то в будущем» они могут 

жестоко поплатиться своим здоровьем.    К этому можно добавить стремление переживать напряжение 

определенного страха. Им хочется переживать нечто подобное, радостно-ужасное по-настоящему. 

 

Профилактические меры: 

 

Стимулируйте ребёнка участвовать в соревнованиях, походах, играх и т.д., где детям предоставляется 

возможность переживать радостное напряжение разумного риска (так называемого «драйва»), 

преодоления собственного страха. Конечно, переживание подобного полезного «драйва» легко найти в 

спорте. Кроме того, в спорте можно разрядить социально приемлемым способом накопившееся 

напряжение. 

 

СКУКА 

Скука — это тяжелое эмоциональное состояние. И к подобному состоянию нужно относиться так же 

серьезно, как, например мы относимся к депрессии. Чем может быть вызвано такое состояние? Чаще 

всего скука это следствие какой-либо из описанных ниже причин: 

1. Отсутствие смысла жизни: 

 

-полученных в детстве психических травм, в том числе от пережитых трагедий, насилия, жестокого 

обращения; 

-тяжелых разочарований (например, предательство близких людей); 

-чрезмерного баловства, когда ребенок просто не успевает чего-то по-настоящему захотеть - у него 

всегда всего слишком много; 

-чрезмерной критичности взрослых. 

 

2. Хроническое неудовлетворение важных, базовых потребностей: в уважении, любви, принятии 

значимых людей. 

 

3. Жизнь «пока»: все, что должно произойти в жизни важное, значительное, интересное, будет когда-то 

в будущем, причем сроки не определены и кажутся очень далекими; а пока нужно просто ждать, когда 

это произойдет, ожидание всегда томительно и скучно. 

 

4. Неразвитость творческих способностей - творческий человек всегда наполнен идеями, поэтому и 

свое свободное время он заполняет с интересом и вдохновением; когда человек не привык мыслить 

творчески, ему трудно структурировать свое время так, чтобы в обычных обстоятельствах найти что-то 

интересное для себя. 

 

Профилактические меры: 

 

Создайте условия, при которых ребенок, имея все необходимое, все-таки должен добиваться 

осуществления некоторых желаний, совершать какую-то работу для получения вознаграждения. 

Научите ребенка мечтать и пробовать свои силы, помогать в достижениях. Создайте ситуацию успеха. 

Развивайте лидерские качества, уверенность ребёнка в себе. 

Развивайте в ребёнке творческие способности. 

Научите ставить большие и маленькие цели, определять задачи, которые нужно решить для их 

достижения, а эти задачи разделять на небольшие легко осуществимые шаги. 

 

ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ К СОЦИАЛЬНОЙ ГРУППЕ («Я КАК МОИ ДРУЗЬЯ») 

 



28 
 

Ребенок, в силу разных причин, часто не умеет сказать нет. Для него страх от последствий 

совершаемого не так силен, как страх потери расположения друзей. Чем менее уверен в себе 

подросток, чем хуже он относится сам к себе, тем более значима для него симпатия сверстников, и тем 

менее он способен мыслить и действовать вопреки их мнению. 

Не чувствуя себя достаточно уверенно для того, чтобы спокойно выдержать напор, принуждения и 

даже издевательства, подросток предпочитает подчиниться требованиям неформального лидера 

группы. 

 

Профилактические меры: 

 

Развивайте в ребёнке уверенность, положительное отношение к себе, принятие своих качеств, 

особенностей, отличительных черт. 

 

Научите ребёнка эффективным моделям противостояния негативному влиянию и независимому 

поведению в сложных социальных ситуациях. 

 

Развивайте в ребёнке физическую силу. 

 

Развивайте в ребёнке умение общаться 

 

ПРОТЕСТ ПРОТИВ РОДИТЕЛЕЙ 

 

Дети бунтуют против родителей, их правил, установок, но на самом деле их зависимость от семьи еще 

очень велика. 

 

Возрастной протест может достигать интенсивности, близкой к отчаянию, если родители совсем не 

интересуются жизнью своего ребенка. Фактически, подросток чувствует, что он не нужен и даже в 

тягость своим родителям. Часто у таких детей формируется стремление к саморазрушению. 

 

Профилактические меры: 

 

Моделируйте условия, метафорически воссоздающие жизненные ситуации, обращайте внимание на 

неотвратимость ответственности за любое свое решение и каждый поступок. 

Научите ребёнка самоанализу своих желаний и выборов: «Для чего я это делаю?» 

Научите подростка не агрессивному и в то же время уверенному отстаиванию своего мнения, умению 

сказать нет. 

 

СТРЕМЛЕНИЕ УЙТИ ОТ ОСОЗНАНИЯ НЕСПРАВЕДЛИВОСТИ МИРА, РАЗОЧАРОВАНИЙ 

(В ТОМ ЧИСЛЕ В ЛЮБВИ), ПЕРЕЖИВАНИЯ ТЯЖЕЛОЙ УТРАТЫ 

(СМЕРТИ ЛЮБИМЫХ ЛЮДЕЙ) 

 

Подростку свойственен максимализм. Часто мир представляется ему в черно-белых тонах. Он либо 

восхищается, либо ненавидит. Подросток особенно чувствителен к любой несправедливости. А 

несправедливостью ему кажется все, что не соответствует его ожиданиям. Он может быть циничным, 

демонстрируя презрение к чужим бедам, либо замыкается в себе: не видеть, не слышать, не думать, 

часто ищет способ перестать чувствовать противоречия в душе. 

 

Профилактические меры: 

 

1. Научите подростка видеть неоднозначность жизни и социальных явлений - в любом негативном 

явлении содержится позитивное зерно (предпосылка к позитивным мнениям), а в любом позитивном 

явлении есть предпосылка негативу. 

 

2. Поддержите подростка при переживании им горя, разочарования в любви. 

 

3. Оставьте дома, на видном месте информацию о работе телефонов доверия и кабинетов психолога. 
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Объясните ребёнку: для чего люди ходят к психологу? Какие проблемы называют психологическими? 

как обратиться к психологу? 

 

Итак, мы имеем множество причин, по которым подросток может начать практику уходов из 

дома. Это перечисление немного пугает, поскольку кажется, что избежать деструктивного поведения 

просто невозможно. На самом деле все не так страшно! 

Во-первых, мы описали крайние варианты деструктивных процессов у подростков. 

Во-вторых, опасной интенсивности достигают не все проявления сразу, а только некоторые из них. 

В-третьих, подростки с удовольствием и готовностью откликаются на искреннее внимание и 

заинтересованность ими и их проблемами со стороны взрослых людей. 

В-четвертых, подростки с удовольствием обучаются всему новому, и польза сочетается с 

возможностью проявить себя, почувствовать свою успешность, повеселиться и творчески 

самореализоваться. 

 

Причины самовольного ухода подростков из дома 

 

Вопреки общественному мнению, дети уходят не только из неблагополучных семей. Семья внешне 

может быть вполне благопристойной и даже обеспеченной. И тогда чаще всего поводом уйти из дома 

становится конфликт, в основе которого лежит отсутствие взаимопонимания с родителями. В 

основном, уходят подростки 10-17 лет. 

Традиционно подростковый возраст считается трудным периодом, когда подросток, несмотря на 

внешнюю браваду, грубость и агрессивность, на самом деле крайне раним и беззащитен. 

 

ЗАМКНУТЫЙ КРУГ 

 

Непонимание причин изменений, происходящих с детьми, приводит к нашему стремлению сохранить 

жесткий контроль и власть над ними или «повернуть назад их развитие». 

Мы начинаем отвергать новые качества подростка и желаем вернуть старые, детские: послушание, 

ласковость и т.д. И тогда уход из дома становится для них единственной возможностью выразить свой 

протест. 

Довольно часто причиной нашей сильной тревоги при появлении резких изменений в поведении 

подростка является угроза разрушения представления о себе, как о хорошем родителе. А наличие 

удовлетворенности собой как родителем повышает самооценку человека. Поэтому мы неадекватно 

реагируем на поведение подростка только для того, чтобы поддержать свою положительную 

самооценку. 

Мы совершаем ошибки не потому, что не любим своих детей, а потому, что не всегда знаем, как лучше 

поступить и часто не осознаем собственных побуждений. 

 

Дети бегут из дома, протестуя против невыносимых условий, которые мы им создаем, не желая 

считаться с мнением ребенка. 

 

Другая причина ухода дочери или сына от родителей - несправедливое наказание, неадекватное их 

проступку. Обида вскоре забывается, и подросток готов вернуться, но он боится наказания, которое 

непременно последует. Так круг замыкается. 

 

Ребенок бежит от наказания и боится возвращаться из-за него же, то есть, выхода у него нет, и он 

остается на улице, пока не попадется на преступлении или не станет жертвой преступника. 

 

ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ НЕНУЖНЫХ КОНФЛИКТОВ И УХОДА ДЕТЕЙ ИЗ ДОМА, 

СТАРАЙТЕСЬ СОБЛЮДАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВИЛА: 

 

- Не давайте подростку чрезмерных нагрузок, когда у него не остается времени даже для того, чтобы 

погулять во дворе. Не забывайте - он еще ребенок. 

 

- Если кто-то жалуется на поведение вашего сына или дочери, не спешите сразу наказывать детей, 

выясните мотивы их поступков. 
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- Выбирайте наказание, адекватное проступку. 

 

- Не наказывайте ребенка из-за того, что у вас плохое настроение или «для профилактики». 

 

- Будьте внимательны и справедливы к своим детям, решайте вместе их проблемы, и тогда ваш 

ребенок вряд ли убежит из дома. 

 

Когда ребенок начинает взрослеть, наша любовь к нему должна приобрести другую форму по 

сравнению с той, которая ему требовалась в детстве. Если маленькому ребенку необходим, прежде 

всего, хороший уход, обеспечение безопасности в окружающем мире, контроль, то теперь 

родительская любовь проявляется в принятии и поддержке его как личности, самостоятельной и 

индивидуальной, способной нести ответственность за свою жизнь. 

 

ТРИ ШАГА, КОТОРЫЕ МОЖНО ПРЕДПРИНЯТЬ В ЭТОМ НАПРАВЛЕНИИ ТАКОВЫ: 

 

1. Не делайте за ребёнка то, что он может сделать сам 

Откажитесь от желания подтолкнуть, направить его к тому, что мы хотим в данном конкретном случае. 

Вместо этого спросить себя: «Что я могу сделать в этой ситуации, чтобы помочь моему ребенку быть 

более ответственным и способным принимать свои собственные решения?» 

2. Научиться получать удовольствие от принятия решений ребенком. 

Мы можем это делать, если осознаем, что перед нами живая, пульсирующая частица самой природы, и 

у нас есть драгоценная, но мимолетная возможность наблюдать, как она развивается. Даже когда мы 

видим, что ребенок идет в сторону неприятных, болезненных последствий, наилучшее, что можно 

сделать в подобной ситуации – просто высказать свои опасения, а затем дать возможность этим 

последствиям произойти. 

3. Изменить некоторые из наших мыслей и убеждений относительно ребенка. 

Этот шаг чрезвычайно важен. Поскольку между нашими убеждениями и нашими действиями 

существует теснейшая взаимосвязь. Не осознавая этого, мы постоянно ведем себя так, чтобы 

подтвердить своими действиями истинность своих же внутренних убеждений. Если мы убеждены, что 

наш ребенок изначально наделен положительными качествами, способен принимать верные решения и 

самостоятельно руководить собственной жизнью, то мы без особых усилий будем поддерживать его в 

этом. 

Тогда наша любовь будет созидательной, и детям не потребуется уходить из дома. 

 

Говорят: «От хороших родителей дети не убегают». Наверное, хорошие родители - это те, кто 

способен так построить свои отношения с ребенком, чтобы избавить его от различных 

разочарований» 

 

Профилактика самовольных уходов из дома 

 

Поведенческая реакция в виде уходов из дома, побегов из детских учреждений может быть 

мотивированной и немотивированной. 

 

Мотивированная поведенческая реакция 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 с родителями). 

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. Задача родителей, в этом случае - расширить эмоционально-

поведенческий репертуар реагирования подростка, т. е. научить его разнообразным стратегиям 

поведения. (Ребёнка обижают в лагере, он должен знать что может обратиться к администрации 

лагеря, позвонить родителям, написать заявление в милицию. Если серьёзный конфликт случился 

дома, то ребёнку нужно научиться отстаивать свои права и соблюдать права родителей. Ребенок может 

обратиться за помощью к классному руководителю в школе, к другим родственникам, но не убегать в 

"никуда" и не подвергать свою жизнь и здоровье опасности). 
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Мотивированные уходы на фоне острой стрессовой ситуации возникают у детей с разными 

характерами по разному: 

 

- у слабых, эмоционально-ведомых, чувствительных, податливых детей мотивированные уходы 

проявляются как обдуманные или импульсивные и могут быть проявлением пассивного протеста; 

- у подвижных, эмоциональных и импульсивных детей мотивированные уходы проявляются как 

реакция эмансипации; 

 

- у эмоционально холодных, сдержанных, замкнутых мотивированные уходы проявляются как реакция 

избегания общения; 

 

- у ярких, артистичных, активных мотивированные уходы проявляются как демонстративная реакция. 

 

На фоне постоянной стрессовой ситуации мотивированные уходы становятся привычными 

(стереотипными) - т. е. формируется "привычка", когда подросток привычно реагирует уходом даже 

тогда, когда стресс не настолько выражен, чтобы убегать. 

Когда это происходит, то можно говорить о том, что мотивированные уходы начинают превращаться 

в немотивированные. 

Иногда внезапный уход может произойти на фоне сниженного настроения, причём это изменение в 

настроении никак невозможно объяснить ситуацией. 

 

Наконец, уходы и побеги могут быть проявлением психического заболевания (эпилепсия и 

эпилептиформные состояния, маниакально-депрессивный психоз, шизофрения, деменция и умственная 

отсталость). 

 

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 в школе; 

- частичная критика подростком своего поведения; 

 

- нет противоправных действий; 

- нет химических и поведенческих зависимостей; 

- встречается при ситуационных личностных реакциях; 

- пограничная интеллектуальная недостаточность. 

 

средняя: 

- уходы на 2-3 недели, 1-2 раза за 2 месяца; 

- попрошайничество, жизнь в подвалах, чердаках; 

- противоправные действия 

- алкоголизация, токсикомания; 

- агрессивность; 

- свое поведение подросток не критикует; 

- встречается в 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. 

 

Беспризоный ребенок! Не проходите мимо! 
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Основной причиной беспризорности является нестабильность жизненного уровня значительных слоев 

населения. 

Социологические исследования говорят о том, что: 

- 90% уличных детей имеют родителей; 

- 100% безнадзорных детей употребляют алкоголь; 

- 80% употребляют психотропные вещества; 

- 90% уличных детей нуждаются в квалифицированной помощи психиатров и наркологов. 

Среди детей, уходящих из дома, можно выделить 2 категории: 

 

Первая категория – наиболее многочисленная – это дети, чаще всего в возрасте 9-14 лет, из явно 

неблагополучных семей. Родители с низким уровнем жизни, часто судимы, пьянствуют, ведут 

аморальный образ жизни, нигде не работают. 

 

Такие дети выносливы физически, неприхотливы в еде и одежде. Они знакомы с ночными улицами, не 

боятся крыс, умеют приручать бездомных собак. 

 

Равнодушны к чужой боли и терпеливы к своей. Они быстро находят общий язык с подвыпившими 

дяденьками и тетеньками, их не пугает ночевка в подвале или на чердаке, курят, пробовали спиртные 

напитки. 

Они имеют опыт совершения правонарушения и наказания за свои деяния, многие прошли через 

комиссию по делам несовершеннолетних, милицию, центр временного содержания 

несовершеннолетних. 

Им хорошо известно, что стеклотара из-под спиртного представляет определенную ценность, знают 

много способов «зарабатывания» на жизнь. 

 

У таких детей уходы из дома часто перерастают в дромоманию («дромос» - от греческого «дорога», 

«мания» - одержимость, страстное влечение), а безнадзорность трансформируется в беспризорность. 

Дети этой категории имеют низкий образовательный уровень, педагогически запущены, часто имеют 

отклонения психического здоровья. 

 

Многие из таких детей испытали на себе жестокое обращение и насилие со стороны взрослых. 

Причины ухода из дома – отсутствие в семье элементарного ухода, заботы о них, полная 

бесконтрольность. 

Беспризорные дети этой категории выделяются свои внешним видом и поведением. 

Они часто одеты не по сезону, не по размеру, неряшливы. Лица и руки грязные, иногда в темных 

пятнах от клея и красителей (многие страдают токсикоманией). Для них характерны запахи немытого 

тела, бытовых химических веществ. Нередко болеют чесоткой и педикулезом. Они не знают чувства 

сытости, постоянно голодные, очень любят хлеб. Способны сочинить любую историю, чтобы вызвать 

к себе жалость взрослых. В группе способны совершать разбойные нападения на сверстников: могут 

снять обувь, одежду, отобрать деньги, ценные вещи. Часто сами становятся жертвами преступлений. 

 

Вторая категория уходящих из дома детей – это дети в возрасте 13-16 лет из внешне благополучных 

семей, часто имеющих достаток выше среднего. В таких семьях родители видят свои функции только в 

том, чтобы одеть, обуть, накормить, дать на карманные расходы. 

 

Особенности благополучных семей, из которых уходят дети: 

 

- Часто это дети, имеющие одного родителя, который еще молод и занят устройством своей личной 

жизни. 

-Это дети, воспитываемые отчимом или мачехой, отношения с которыми не сложились. 

-Дети, имеющие маленьких братьев или сестер от повторного брака родителей. 

-Это могут быть дети родителей, успешно делающих карьеру или занимающие высокие посты и не 

уделяющих своим детям внимание. 

-Это дети, столкнувшиеся с непониманием и не справедливостью со стороны взрослых, не 

выдержавшие чрезмерных требований. 

 

Как правило, эти дети общительны, имеют много знакомых, нередко они хорошо учатся либо до 



33 
 

определенного времени учились, пока это удавалось им без особых усилий над собой. 

В этой категории детей причины ухода из дома имеют, как правило, глубокую психологическую 

основу: отвергнутость и ненужность, отсутствие эмоциональной связи с родителями. Часто таким 

поступком они хотят привлечь к себе внимание. 

И если проблемы не замечают дома, они идут с ними в другое место – на улицу, к друзьям, знакомым, 

а то и просто к случайным и весьма сомнительным людям. Эти люди впоследствии за свою помощь 

требуют от них непомерно высокую плату, цена которой судьба и даже жизнь. 

Уходы таких детей из дома – это реакция на просчеты родителей в воспитании. 

Дети из этой категории мало приспособлены к жизни, они изнежены, брезгливы и потому более 

зависимы от взрослых. Могут первое время ночевать у родственников, знакомых, затем у знакомых 

знакомых и, наконец, где придется. В результате оказываются на социальном дне – приобщаются к 

наркотикам и проституции. В поведении проявляется крайний цинизм. Они могут приходить домой, 

пока нет родителей, чтоб взять деньги или вещи, которые можно реализовать. В собственных 

родителях видят врагов номер один. Нередки случаи привлечения таких детей к уголовной 

ответственности за распространение, хранение наркотиков, либо за участие в организованных 

преступных группах. 

 

При первом уходе такого ребенка из дома важно правильное поведение родителей, которое на 

начальном этапе еще может исправить положение, восстановить отношение в семье! 
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Приложение 5 

 

Памятка для родителей 

 

Что могут сделать родители, чтобы предупредить ситуацию уходов  

и побегов подростков из дома 

 

 Примите факт, что ваш сын или дочь - 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 

особенности их поведения. 

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

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

или дочери 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. 

 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 она совершит 

ошибку (ранняя беременность, опыт употребления наркотиков), могут обернуться трагедией. 

Вообще, подросток воспринимает любые угрозы как руководство к действию. 

Боясь, что его действительно выгонят, он уходит сам. 

 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. 

 Старайтесь принимать любые откровения сына или дочери 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 родители, боясь очередного побега, прячут вещи подростка, запирают его в квартире и т. д. 

В этом возрасте очень сильно развито стремление к противоречию. Поэтому «драконовские» меры 

могут только усилить желание подростка вырваться из дома. 

 

Необходимо проанализировать, почему сыну или дочери было неуютно с вами. 

Быть может, что-то изменилось в отношениях взрослых? Тогда стоит подумать, как оградить 

подростка от своих взрослых проблем. 

 

Уход ребёнка из дома, ситуация действительно нестандартная, поэтому вам может потребоваться 

помощь психолога. Хорошо, если вы найдете «узкого» специалиста, который не первый год работает с 

детьми и подростками, убегающими из дома или склонных к бродяжничеству. И, конечно, 

замечательно, если на прием к нему вы придете вместе с ребенком. 

Не пытайтесь заманить ребенка в кабинет психотерапевта обманом. 

 

ПОМНИТЕ! 

Дети очень хорошо чувствуют ложь взрослых, и непоследовательность родителей принимается 

ими за образец поведения. 
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Приложение 6 

Памятка для родителей 

 

Если ребенок ушел из дома: 

 

 Не поддавайтесь панике. Для исключения несчастных случаев наведите справки в «Скорой 

помощи», полиции. 

 Внимательно проанализируйте поведение и высказывания ребенка за последнее время. 

Постарайтесь вспомнить, какие обстоятельства предшествовали его уходу. Выясните, кто видел 

его и общался с ним. 

 Соберите сведения о его друзьях и знакомых, местах возможного пребывания, по возможности 

перепроверьте их. Попробуйте выяснить, о чем говорил ваш ребенок, каковы были его 

намерения, настроение в моменты последних встреч с друзьями, знакомыми. 

 Если вы обнаружили местонахождение ребенка, не спешите врываться туда и насильно 

вытаскивать – результат может быть противоположным ожидаемому. Если он находится там не 

один – побеседуйте со всеми, попробуйте войти с ними в контакт. 

 Вступите в переговоры с ребенком, выслушайте его и попросите выслушать вас. При разговоре 

будьте предельно откровенны и внимательны. Дайте ребенку выговориться, не прерывайте его, 

не упрекайте, даже если это будут сплошные обвинения в ваш адрес. Если вы действительно 

виноваты, признайте свои ошибки, попросите прощения. 

 Постарайтесь не обсуждать произошедшее и его последствия, обсуждайте лишь пути выхода из 

сложившейся ситуации и варианты вашей дальнейшей жизни. 

 Впоследствии не упрекайте ребенка и сами не возвращайтесь к обсуждению случившегося. Не 

рассказывайте о произошедшем вашим друзьям, родственникам, соседям. Ведь если ваши 

отношения с ребенком со временем восстановятся, то в их глазах он надолго останется 

непутевым. 

 Помогите ребенку в восстановлении прерванных связей – с возвращением на учебу, работу и 

т.п. Делитесь с ним своими планами и заботами. Ребенок воспримет это как оказание доверия. 

И всегда помните, что ваш ребенок больше, чем вам, никому не нужен. 

 

Если на улице вы столкнулись с чужим беспризорным ребенком: 

 

 Не проходите мимо, не отворачивайтесь, делая вид, что не замечаете его. 

 Попытайтесь заговорить с ним, обратите внимание на его внешний вид, состояние здоровья, 

попробуйте выяснить, где он живет, кто его родители, почему он оказался на улице, где и с кем 

в настоящее время обитает, на что существует. 

 Постарайтесь помочь этому ребенку. Сообщите о нем в местный орган социальной защиты, 

специализированные социально-психологические службы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


