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ÏÎÄ

Ñðå�è ðàçëè÷�ûõ ôîð� �åâèà�ò�îãî ïîâå�å�èÿ ïî�ðîñòêîâ â ïîñëå��åå âðå�ÿ âñ¸
áîëüøåå ðàñïðîñòðà�å�èå ïîëó÷àþò âîðîâñòâî, êðàæè, ãðàáåæè. Ïîýòî�ó âàæ�î
âûÿâèòü ôàêòîðû, îñîáå��îñòè âîç�èê�îâå�èÿ òàêèõ àñîöèàëü�ûõ ïîñòóïêîâ
è ðàçðàáîòàòü ýôôåêòèâ�ûå ïðîôèëàêòè÷åñêèå �åðû.

на выявлении и описании типовых сцена-
риев возникновения у подростков такой
склонности и проектировании соответству-
ющих сценариев профилактической и кор-
рекционной работы. 

Ôàêòîðû ïîäðîñòêîâîãî âîðîâñòâà

В основе возникновения у подростков
склонности к воровству лежат общие при-
чины и факторы. На наш взгляд, факто-
ры подросткового воровства соответствуют
основным факторам развития личности:

� наследственные (биологические):
врождённые нарушения психики и интел-
лекта ребёнка, не позволяющие ему усво-
ить и реализовать нравственные нормы
и ценности, представления о своей и чу-
жой собственности;

� средовые: негативный пример родите-
лей, сверстников, социальные условия,
побуждающие подростка к воровству

Ê ак правило, в имеющихся иссле-
дованиях предлагаются единые
профилактические и коррекцион-

ные меры для детей и родителей,
вне зависимости от конкретной си-
туации возникновения у подростка
склонности к воровству. В то же
время при наличии общих причин,
факторов и механизмов возникно-
вения склонности к воровству, её
проявление у подростков носит ин-
дивидуализированный характер,
зависит от имеющейся системы
ценностей, представлений, сложив-
шихся моделей поведения, особен-
ностей и условий воспитания и со-
циализации. Поэтому в профилак-
тической и коррекционной работе
социального педагога, классного
руководителя необходимо учиты-
вать конкретные условия возник-
новения и проявления у подростка
склонности к воровству. С этой
целью рекомендуется использовать
сценарный подход, основанный 
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(трудное материальное положение семьи,
чрезмерная занятость родителей, употребле-
ние алкоголя и наркотиков в семье и др.),
сближение подростка с криминальной лично-
стью или группой; равнодушная или попус-
тительская реакция ближайшего социального
окружения на факты детского воровства;
пропаганда лёгких способов получения мате-
риальных благ в фильмах, рекламе, 
СМИ и др.;

� педагогические: непродуктивные стратегии
воспитания в семье и школе (недостаток вни-
мания и любви к ребёнку со стороны родите-
лей, игнорирование его потребности в эмоцио-
нальных контактах, равнодушная реакция ро-
дителей на первичные нарушения ребёнком
нравственных норм, неуважение к чужой соб-
ственности; трудности в общении с родителя-
ми; унижение подростка, неадекватные требо-
вания к нему и др.). 

Перечисленные факторы при соответствую-
щих благоприятных условиях запускают сле-

дующий механизм возникновения
склонности подростка к воровству:
искажение в системе ценностей →
ошибочные представления → первичное
проявление неадекватных моделей пове-
дения → закрепление девиантного по-
ведения, формирование привычки к во-
ровству → противоправные действия.

Òèïîâûå ñöåíàðèè

Данный механизм реализуется в наборе
типовых сценариев, выстраиваемых как
индивидуальная ситуация закрепления
у подростка склонности к воровству,
вызванная определённым фактором
(причиной) и развёртываемая в зависи-
мости от индивидуальных особенностей,
ближайшего окружения подростка, усло-
вий его жизни, воспитания и социализа-
ции (см. табл.). 

Òèïîâûå ñöåíàðèè âîçíèêíîâåíèÿ ó ïîäðîñòêîâ ñêëîííîñòè ê âîðîâñòâó

Ñöåíàðèè âîçíèê-
íîâåíèÿ ó ïîäðî-
ñòêîâ ñêëîííîñòè

ê âîðîâñòâó

Èñêàæåíèÿ â ñèñòåìå
öåííîñòåé

Íåàäåêâàòíûå ïðåäñòàâëåíèÿ,
ïîääåðæèâàþùèå ñöåíàðèé

Íåàäåêâàòíûå
ìîäåëè ïîâåäåíèÿ

è ïðèâû÷êè

Âîðîâñòâî êàê ïñè-
õîëîãè÷åñêàÿ çàâè-
ñèìîñòü (ïàòîëîãè-
÷åñêîå âëå÷åíèå)

Àáñîëþòèçèðóåòñÿ öåí-
íîñòü ïîëó÷åíèÿ óäî-
âîëüñòâèÿ îò ïðèñâîå-
íèÿ ÷óæèõ âåùåé.
Íèâåëèðóåòñÿ öåííîñòü
ïåðåæèâàíèé äðóãèõ
ëþäåé îò ïîòåðè âåùåé

«Ìîÿ áîëåçíü (êëåïòîìàíèÿ) îïðàâäûâàåò ìî¸
ïîâåäåíèå».
«ß íè÷åãî íå ìîãó ñäåëàòü, ìî¸ æåëàíèå âçÿòü
÷óæîå ñèëüíåå ìåíÿ».
«Ëó÷øå ïîëó÷àòü óäîâîëüñòâèå îò âîðîâñòâà,
÷åì îò óïîòðåáëåíèÿ àëêîãîëÿ è íàðêîòèêîâ»

Íåêîíòðîëèðóåìûå
ïîáóæäåíèÿ âçÿòü ÷ó-
æóþ âåùü íåçàìåòíî
äëÿ îêðóæàþùèõ, ïî-
ëó÷àÿ ïðè ýòîì óäî-
âîëüñòâèå

Âîðîâñòâî êàê
ñëåäñòâèå íåäîñòà-
òî÷íî ñôîðìèðî-
âàííîé ýòè÷åñêîé
ðåãóëÿöèè ïîâåäå-
íèÿ è ñôåðû óäî-
âîëüñòâèé

Àáñîëþòèçèðóåòñÿ öåí-
íîñòü ñîáñòâåííûõ æå-
ëàíèé.
Íèâåëèðóåòñÿ öåííîñòü
÷óæîé ñîáñòâåííîñòè
è æåëàíèé äðóãèõ ëþäåé

«Áðàòü ÷óæîå íåëüçÿ òîëüêî âçðîñëûì, äåòåé
ýòîò çàïðåò íå êàñàåòñÿ».
«ß ðàçðåøàþ ñâîèì äðóçüÿì áðàòü ìîè âåùè
áåç ñïðîñà, çíà÷èò, è ñàì ìîãó áðàòü èõ âåùè».
«Ìîæíî âçÿòü ÷óæóþ âåùü áåç ñïðîñà, åñëè
îíà òåáå íóæíà».
«Åñëè êòî-òî íå õî÷åò äåëèòüñÿ, òî ó íåãî
ìîæíî âçÿòü òàéêîì».
«Áðàòü ÷óæîå íåëüçÿ, íî åñëè î÷åíü õî÷åòñÿ,
òî ìîæíî».
«Ðîäèòåëè ìíå ïðîñòÿò âñ¸, ïîòîìó ÷òî î÷åíü
ìåíÿ ëþáÿò»

Èìïóëüñèâíûå äåéñò-
âèÿ, íàïðàâëåííûå
íà îáëàäàíèå ïîíðà-
âèâøåéñÿ âåùüþ
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Ñöåíàðèè âîçíèê-
íîâåíèÿ ó ïîäðî-
ñòêîâ ñêëîííîñòè

ê âîðîâñòâó

Âîðîâñòâî êàê âû-
áîð ïîäðîñòêîì
íåàäåêâàòíîãî ñïî-
ñîáà óäîâëåòâîðå-
íèÿ ïîòðåáíîñòè

Èñêàæåíèÿ â ñèñòåìå
öåííîñòåé

Àáñîëþòèçèðóåòñÿ öåí-
íîñòü, ñâÿçàííàÿ ñ óäîâ-
ëåòâîðåíèåì íåðåàëè-
çîâàííîé ïîòðåáíîñòè
(â ëþáâè ðîäèòåëåé, èõ
âíèìàíèè è äð.).
Íèâåëèðóþòñÿ öåííîñòè
÷óæîé ñîáñòâåííîñòè,
ñîáëþäåíèÿ íðàâñòâåí-
íûõ íîðì

Íåàäåêâàòíûå ïðåäñòàâëåíèÿ,
ïîääåðæèâàþùèå ñöåíàðèé

«Ãëàâíîå — ëþáîâü è âíèìàíèå êî ìíå ðîäè-
òåëåé».
«Åñëè íåëüçÿ, íî î÷åíü õî÷åòñÿ, òî ìîæíî».
«Öåëü îïðàâäûâàåò ñðåäñòâà».
«Ïðàâî ðîäèòåëåé — ÷èòàòü ìîðàëè (ãîâîðèòü
î òîì, ÷òî âîðîâñòâî íåäîïóñòèìî), ìî¸ ïðà-
âî — íå ñëóøàòü».
«ß èìåþ ïðàâî áðàòü òî, â ÷¸ì ìíå îòêàçûâà-
þò, è íàêàçûâàòü òåõ, êòî îòêàçûâàåò ìíå
â òîì, ÷åãî ÿ õî÷ó».
«Íèêòî íå èìååò ïðàâà ãîâîðèòü ìíå, ÷òî
äåëàòü, èëè çàñòàâëÿòü ìåíÿ äåëàòü ýòî».
«Ïîñëóøàé ðîäèòåëåé è ñäåëàé íàîáîðîò»

Íåàäåêâàòíûå
ìîäåëè ïîâåäåíèÿ

è ïðèâû÷êè

Äåìîíñòðàòèâíîå
âîðîâñòâî ñ öåëüþ
ïðèâëå÷ü âíèìàíèå
ðîäèòåëåé

Âîðîâñòâî êàê íå-
àäåêâàòíàÿ ôîðìà
ñàìîóòâåðæäåíèÿ
ïîäðîñòêà â ñðåäå
ñâåðñòíèêîâ è/èëè
ñåìüå

Àáñîëþòèçèðóþòñÿ öåí-
íîñòè ñàìîóòâåðæäåíèÿ,
ïðèçíàíèÿ.
Íèâåëèðóåòñÿ öåííîñòü
ñîáëþäåíèÿ íðàâñòâåí-
íûõ íîðì

«Äåíüãè ðåøàþò âñ¸, â òîì ÷èñëå ïðîáëåìû
ýìîöèé è îòíîøåíèé ñ ëþäüìè».
«×åì äîðîæå âåùè, òåì âûøå îöåíèâàþò ÷å-
ëîâåêà».
«ß õî÷ó áûòü íå õóæå äðóãèõ».
«Åñëè ó ìåíÿ íå áóäåò ìîäíûõ âåùåé, ñî ìíîé
íå çàõîòÿò äðóæèòü».
«Íîâàÿ âåùü ìîæåò ïðèâëå÷ü êî ìíå âíèìàíèå
ñâåðñòíèêîâ, ïîìîæåò ïðèîáðåñòè äðóçåé».
«Ñ äðóçüÿìè ìîðå ïî êîëåíî».
«Åñëè ìíå óäà¸òñÿ áåçíàêàçàííî âîðîâàòü, òî
ÿ ñìåëûé, «êðóòîé» è âûçûâàþ âîñõèùåíèå
è çàâèñòü ñâåðñòíèêîâ»

Äåìîíñòðàöèÿ ñâåð-
ñòíèêàì ñâîåé õèò-
ðîñòè, èçâîðîòëèâîñ-
òè â âîðîâñòâå

Âîðîâñòâî êàê íå-
àäåêâàòíîå âûðà-
æåíèå ñòðåìëåíèÿ
ïîäðîñòêà ìàòåðè-
àëüíî ïîìî÷ü
ñåìüå

Àáñîëþòèçèðóþòñÿ öåí-
íîñòè ìàòåðèàëüíîãî
áëàãîïîëó÷èÿ ñâîåé ñå-
ìüè, ëþáâè ê ðîäèòåëÿì
(èëè äðóãèì ÷ëåíàì
ñåìüè).
Íèâåëèðóþòñÿ öåííîñòè
÷óæîé ñîáñòâåííîñòè
è ñîáëþäåíèÿ íðàâñò-
âåííûõ íîðì

«Òîëüêî ÿ ìîãó ïîìî÷ü ñâîåé ñåìüå, è ñäåëàòü
ýòî ìîæíî ëþáûìè ñïîñîáàìè».
«Íèêòî, êðîìå ìåíÿ, íå ïîìîæåò ìîåé ñå-
ìüå».
«Ìîè ðîäèòåëè (äðóãèå ÷ëåíû ñåìüè)
íå äîëæíû ãîëîäàòü è îãðàíè÷èâàòü ñåáÿ».
«Ëó÷øå âçÿòü ÷óæîå, ÷åì ïðîñèòü ìèëîñòûíþ»

Âîðîâñòâî ñ îäíî-
âðåìåííûì èñïûòà-
íèåì ñòûäà çà ñâîè
äåéñòâèÿ

Âîðîâñòâî êàê ðàç-
âëå÷åíèå è õîááè

Àáñîëþòèçèðóåòñÿ öåí-
íîñòü ñàìîðåàëèçàöèè.
Íèâåëèðóåòñÿ öåííîñòü
ñîáëþäåíèÿ íðàâñòâåí-
íûõ, ïðàâîâûõ è ñîöè-
àëüíûõ íîðì

«ß ìîãó èçîáðåòàòü ñàìûå õèòðûå è óìíûå
ñïîñîáû âîðîâñòâà, òàê ÷òî íèêîìó íå óäàñòñÿ
óëè÷èòü ìåíÿ â âîðîâñòâå».
«Íå ïîéìàí — íå âîð».
«Ëîâêîñòü ðóê è íèêàêîãî ìîøåííè÷åñòâà
(î âîðîâñòâå)».
«Â æèçíè íàäî âñ¸ ïîïðîáîâàòü, âñ¸ èñïûòàòü».
«Âîðîâñòâî — ëó÷øåå ðåìåñëî»

Ïðîÿâëåíèå êðåàòèâ-
íîñòè â èçîáðåòåíèè
íîâûõ ñïîñîáîâ âî-
ðîâñòâà
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Приведём примеры развёртывания представ-
ленных сценариев и варианты коррекционной
работы.

Сценарий 1. Воровство 
как психологическая зависимость 

(патологическое влечение)

Ключевые события рассматриваемого сценария
могут развёртываться по двум цепочкам: 

1) периодически возникающее у ребёнка влече-
ние к присвоению чужой собственности → по-
вторяющиеся неудачные попытки сопротивлять-
ся желанию украсть → совершение кражи без
стремления скрыть её, переживание удовлетво-
рения → узнавание родителями о воровстве, со-
вершённом их ребёнком → «ложь во спасение»
из-за боязни наказания за воровство → усиле-
ние стремления к воровству с непреодолимой

потребностью его удовлетворения → от-
рицание родителями имеющейся у ребён-
ка психической патологии, попытки спра-
виться с проблемой без помощи специа-
листов → патологические кражи стано-
вятся более частыми, дерзкими, без вы-
раженной борьбы мотивов → закрепля-
ются серийность и сезонность в реализа-
ции патологического поведения;

2) воровство, совершённое подростком
с целью получения выгоды → пережива-
ние чрезвычайного удовольствия от коры-
стного воровства, без стыда и раскаяния
→ запечатлевание его в памяти по меха-
низму импринтинга → кражи, сопровож-
дающиеся положительными эмоциями
по поводу обогащения и избегания нака-
зания → закрепление привычки воровать.

Ñöåíàðèè âîçíèê-
íîâåíèÿ ó ïîäðî-
ñòêîâ ñêëîííîñòè

ê âîðîâñòâó

Èñêàæåíèÿ â ñèñòåìå
öåííîñòåé

Íåàäåêâàòíûå ïðåäñòàâëåíèÿ,
ïîääåðæèâàþùèå ñöåíàðèé

Íåàäåêâàòíûå
ìîäåëè ïîâåäåíèÿ

è ïðèâû÷êè

Âîðîâñòâî êàê ñïî-
ñîá ïîëó÷åíèÿ ìà-
òåðèàëüíîãî áëàãî-
ïîëó÷èÿ äëÿ ñåáÿ,
ñðåäñòâ äëÿ ðåàëè-
çàöèè ïñèõîëîãè÷å-
ñêîé çàâèñèìîñòè
(èãðîìàíèÿ, òåõíî-
ìàíèÿ è äð.)

Àáñîëþòèçèðóåòñÿ öåí-
íîñòü ìàòåðèàëüíîãî
áëàãîïîëó÷èÿ ëþáîé
öåíîé.
Íèâåëèðóåòñÿ öåííîñòü
óïîðíîãî òðóäà

«Âñ¸ äîëæíî äîñòàâàòüñÿ ëåãêî». «Çà÷åì òðó-
äèòüñÿ, ïðèêëàäûâàòü óñèëèÿ, åñëè ìîæíî áû-
ñòðî è áåç óñèëèé ïîëó÷èòü æåëàåìîå».
«Ãëàâíîå â æèçíè — ìàòåðèàëüíîå áëàãîïî-
ëó÷èå».
«Âñå ïðîáëåìû â æèçíè ñâÿçàíû òîëüêî ñ îò-
ñóòñòâèåì äåíåã».
«Çà÷åì ïëàòèòü, åñëè ìîæíî óêðàñòü?»
«Âçÿë òî, ÷òî âñ¸ ðàâíî ïðîïàëî áû».
«Áåç ñïðîñó âçÿë — íå çíà÷èò, ÷òî óêðàë».
«Âñ¸, ÷òî ïëîõî ëåæèò, ìîæíî áðàòü».
«Âñå âîðóþò, íå òîëüêî ÿ îäèí».
«Ãîñóäàðñòâî íå îáåäíååò».
«Ðîäèòåëè äîëæíû îáåñïå÷èâàòü âñå óâëå÷å-
íèÿ è ïîòðåáíîñòè ñâîèõ äåòåé».
«Ó êàæäîãî ïîäðîñòêà äîëæíû áûòü åãî ñîá-
ñòâåííûå äåíüãè»

Çàðàíåå ïðîñ÷èòàí-
íîå è ïðîäóìàííîå
âîðîâñòâî, îòñóòñò-
âèå ÷óâñòâà ñòûäà

Âîðîâñòâî êàê
ñëåäñòâèå ïîïàäà-
íèÿ ïîäðîñòêà â çà-
âèñèìîñòü îò êðè-
ìèíàëüíîé ãðóï-
ïû/ëè÷íîñòè

Àáñîëþòèçèðóåòñÿ öåí-
íîñòü ïðèçíàíèÿ, ñàìî-
óòâåðæäåíèÿ â êîëëåê-
òèâå.
Íèâåëèðóåòñÿ öåííîñòü
ñîáëþäåíèÿ íðàâñòâåí-
íûõ è ïðàâîâûõ íîðì

«ß íå ìîãó ïðîòèâîñòîÿòü òåì, êòî ôèçè÷åñêè
ñèëüíåå ìåíÿ».
«×åëîâåê ñàì äîëæåí ñïðàâëÿòüñÿ ñî âñåìè
ñâîèìè ïðîáëåìàìè». «Äåòè íå äîëæíû îñ-
ëîæíÿòü æèçíü ñâîèõ ðîäèòåëåé è îãîð÷àòü èõ»

Çàâèñèìîå, íåñàìî-
ñòîÿòåëüíîå ïîâåäå-
íèå; ãðóïïîâîå âî-
ðîâñòâî ïîä ïñèõî-
ëîãè÷åñêèì äàâëåíè-
åì ÷ëåíîâ êðèìè-
íàëüíîé ãðóïïû ïðè
íåñïîñîáíîñòè ïðî-
òèâîñòîÿòü åìó, ïðî-
ÿâèòü èíäèâèäóàëü-
íîñòü



чевых событий: непреодолимое желание
обладать какой-либо вещью или предме-
том → присвоение этой вещи или пред-
мета → закрепление модели поведения
в похожих ситуациях → воровство как
привычка.

Варианты развития событий в данном
сценарии:

Пессимистический: невмешательство пе-
дагогов и родителей в ситуацию приводит
к потере подростком самоконтроля, не-
умению прогнозировать последствия соб-
ственных действий и поведения, воровст-
ву как укоренившейся привычке.

Оптимистический: коррекция откло-
нений в развитии моральной сферы ре-
бёнка, включающая формирование пред-
ставлений о последствиях воровства
(потеря друзей, плохая репутация, ут-
рата доверия людей и др.), развитие
умений саморегуляции поведения и эмо-
ций, развитие ответственности ребёнка
за совершённое асоциальное действие
приводят к тому, что склонность к во-
ровству нивелируется, подросток начи-
нает осознавать воровство как асоци-
альный, безнравственный поступок, на-
учается контролировать своё поведение
и эмоции.

Сценарий 3. Воровство как выбор
подростком неадекватного способа

удовлетворения потребности

Возникновение склонности к воровству
в данном сценарии обусловлено неудовле-
творённостью потребностей подростка
в любви, безопасности; понимании, сопе-
реживании; самостоятельности, автономии
от взрослых; одобрении, уважении
со стороны сверстников и др. 

Варианты «запуска» сценария:
� зависть к более обеспеченным детям,
стремление отомстить им.
� протест против «двойной морали»
(например, взрослые внушают, что чу-
жое брать нельзя, а сами «берут всё,

В зависимости от конкретных условий, эф-
фективности коррекционных действий педа-
гогов и семьи данный сценарий может иметь
пессимистический или оптимистический вари-
анты развития.

Пессимистический: педагоги и родители
не прилагают никаких усилий для преду-
преждения и коррекции формирующейся
склонности подростка к воровству, такая
склонность закрепляется, девиантное поведе-
ние становится привычным. 

Оптимистический: подростку оказывается
эффективная психолого-педагогическая и ме-
дицинская помощь, включающая коррекцию
психических нарушений, предъявление аль-
тернативных, социально приемлемых источ-
ников удовлетворения потребностей и полу-
чения положительных эмоций, включение
подростка в различные виды социальной ак-
тивности, вызывающие у него интерес (заня-
тия в спортивных секциях, участие в игровой
деятельности и др.). Результатом помощи
становится снижение тревожности, восста-
новление доверительных отношений в систе-
ме «ребёнок — родители». 

Сценарий 2. Воровство 
как следствие недостаточно

сформированной этической регуляции
поведения и сферы удовольствий

«Запускают» сценарий отставания в разви-
тии моральной сферы личности ребёнка, от-
сутствие способности эмоционально предвос-
хищать последствия собственных действий,
неумение проявлять терпение в ситуации
препятствия или лишения, регулировать свои
желания, импульсивное следование сильному
желанию завладеть понравившейся вещью.
Часто такие дети не считают чужое непри-
косновенным, не задумываются, как выгля-
дят в глазах окружающих, не обращают вни-
мания на переживания человека, утратившего
что-либо материальное. 

В общем виде сценарий может быть описан
следующей цепочкой развёртывания клю-
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что плохо лежит»; у подростка «выманивают»
деньги старшеклассники, и это остаётся без-
наказанным).
� доминирующая гиперпротекция родителей,
проявляющаяся в чрезмерной опеке, стремле-
нии строго контролировать подростка, завы-
шенных требованиях к нему.

Этот сценарий может проявляться в различных
ситуациях:
� подросток, переживая развод родителей, пы-
тается обратить на себя их внимание, отвлечь
от бракоразводного процесса, заставить объе-
диниться или мстит им за распад семьи;
� крадёт чужую вещь, чтобы привлечь внима-
ние к себе как к её обладателю;
� ворует, чтобы «отблагодарить» сверстников
за расположение и внимание к себе, утвердить
или повысить свой статус, выделиться;
� мстит однокласснику и ворует у него вещи
и деньги, но не пользуется ими, а складывает
в укромном месте; 
� ворует вещи и подкладывает их другому ре-
бёнку или взрослому, чтобы наказать за что-
либо, отомстить;
� боясь наказания, крадёт, чтобы возместить
потерянную или испорченную им свою или чу-
жую вещь.

Цепочки развёртывания ключевых событий
сценария:

1) нарушение равновесия между различными
потребностями, искажённое восприятие или не-
дооценка ситуации → неудачные попытки
удовлетворить нереализованную потребность,
рост напряжения → переориентация на другие
объекты или способы удовлетворения потреб-
ности → выбор воровства как неадекватного
способа удовлетворения потребности;

2) активная реакция гнева или мести, прояв-
ляющаяся в тайном присвоении чужой собст-
венности → «наслаждение» от наказания
жертвы хищения (человека, вызывающего за-
висть, обидчика и др.) → закрепление этой
реакции в привычке воровать;

3) активная реакция протеста против ближай-
шего социального окружения → отрицание
декларируемых ближайшим социальным окру-
жением морально-этических норм → воровство
как демонстративное поведение. 

Варианты развития сценария:

Пессимистический: негативными по-
следствиями невмешательства педагогов
и родителей в ситуацию являются за-
крепление у подростка деструктивного
способа и противоправных средств удов-
летворения потребности, перерастание
возрастной оппозиции в криминальную,
обращение к воровству как способу
удовлетворения других потребностей.

Оптимистический вариант включает
оказание подростку психолого-педагоги-
ческой помощи в осознании его потреб-
ностей, поиске социально одобряемых
способов их удовлетворения. Особая
роль в сценарии отводится созданию
воспитательных ситуаций, в том числе
ситуаций социального закаливания
(М.И. Рожков), ответственного выбора
(Ю.С. Тюнников и др.), авансирования
доверием (А.С. Макаренко). 

Сценарий 4. Воровство 
как неадекватная форма

самоутверждения подростка 
в среде сверстников и/или семье

«Запускают» этот сценарий повышенная
потребность ребёнка во внимании
со стороны окружающих, низкий уро-
вень чувствительности к социальным
нормам, стремление соответствовать ок-
ружению, вхождение в референтную
группу асоциальной направленности
и стремление быть принятым в ней.
При этом ценность для подростка пред-
ставляет не объект воровства, а факт
участия в правонарушении.

В общем виде сценарий может быть
описан следующей цепочкой развёрты-
вания ключевых событий: социализация
ребёнка в референтной группе (приобре-
тение новой роли, статуса, новых моти-
вов и ценностей, освоение новых моделей
поведения) → усиление желания быть
принятым и самоутвердиться в конкрет-
ной среде (среди одноклассников,
в «уличной» группе, в семье и др.) →



ет свою роль в незаконном присвоении
чужого, поскольку в его глазах это по-
мощь другим. 

Цепочка развёртывания ключевых собы-
тий этого сценария: экономическое не-
благополучие семьи подростка → ребёнок
принимает на себя обязанность материаль-
но обеспечивать себя и членов своей се-
мьи → поиск способов решения матери-
альных проблем → воровство как неадек-
ватное выражение стремления подростка
материально помочь семье.

Варианты развития событий сценария:

Пессимистический: невмешательство
в ситуацию приводит к приобретению
подростком опыта преступного поведения. 

Оптимистический вариант включает
оказание подростку и его семье социаль-
но-педагогической помощи; создание ус-
ловий для принятия нравственных, пра-
вовых и социальных норм; коррекцию
представлений подростка о своей и чу-
жой собственности.

Сценарий 6. Воровство 
как развлечение и хобби

Мотивами к воровству выступают жела-
ние испытать себя, получить острые ощу-
щения, продемонстрировать ловкость
и храбрость, стремление рискнуть, похвас-
таться, показать предприимчивость, пре-
восходство. 

Нередко у героев этого сценария наблю-
даются искажённые представления о про-
тивоправном поведении. Подростки обес-
ценивают предмет преступного посягатель-
ства и не признают негативных последст-
вий акта воровства. 

Отягощающий момент — употребление
психоактивных веществ, приводящее к ос-
лаблению контроля над своими эмоциями,
желаниями, поведением и, как следст-
вие, — к противоправным действиям.
Негативные последствия развёртывания

поиск средств для реализации этого желания,
неудачные пробы их применения → снижение
у подростка уровня чувствительности к соци-
альным нормам → повышение своего автори-
тета в глазах значимых других за счёт воров-
ства → превращение воровства в привычную
форму поведения. 

Варианты развития событий:

Пессимистический: невмешательство в ситу-
ацию приводит к негативным последствиям
для подростка: блокирование воспитательной
и коррекционной работы педагогов и родите-
лей; вхождение в криминогенную, а затем
в преступную группу.

Оптимистический: нейтрализация воздейст-
вий асоциальной референтной группы, членом
которой считает себя подросток. Оказание
социально-педагогической помощи в построе-
нии адекватных способов самоутверждения,
в социальной адаптации в коллективе сверст-
ников и социализации в семье, расширение
социальных контактов подростка. Формиро-
вание социально одобряемых моделей само-
утверждающего поведения, навыков конст-
руктивного взаимодействия с родителями,
сверстниками, развитие лидерских качеств
и обеспечение их проявления в социально
одобряемых видах активности. 

Сценарий 5. Воровство как неадекватное
выражение стремления подростка

материально помочь семье

Возникновение и закрепление склонности
к воровству вызваны семейным экономичес-
ким неблагополучием, невозможностью или
нежеланием родителей обеспечить ребёнку
удовлетворение важнейших жизненных по-
требностей. 

Необходимость самостоятельно обеспечивать
себя и семью, состояние крайнего отчаяния
приводят подростка к представлению о во-
ровстве как единственно возможном выходе
из ситуации, а затем и к незаконным дейст-
виям. Оправдывая своё поведение, он умаля-
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этого сценария становятся ещё более опасны-
ми, когда подросток испытывает удовольствие
от воровства как от победы, а выброс адрена-
лина после кражи закрепляется в подсознании. 

Цепочка развёртывания ключевых событий
сценария: узнавание о воровстве как способе
получения удовольствия от друзей, знакомых.
одноклассников → желание самому испытать
себя, получить острые ощущения → первое
хищение или кража, положительные эмоции →
всё более усложняющееся (изощрённое) воров-
ство → воровство как экстремальное хобби.

Варианты развития событий сценария:

Пессимистический: невмешательство в ситуа-
цию приводит к формированию у подростка
извращённой культуры отдыха и развлечений,
закреплению моделей рискованного поведения.

Оптимистический вариант связан с переори-
ентацией подростка на социально одобряемые
формы проявления активности: расширение пу-
тей и средств самореализации, создание усло-
вий для содержательного отдыха и развлече-
ния, вовлечение в деятельность различных
кружков, клубов, общественных объединений,
в том числе волонтёрских и др. 

Сценарий 7. Воровство как способ
материального благополучия для себя,

получения средств для реализации
психологической зависимости

Это тот случай, когда подростком руководят
корысть и стремление удовлетворить свои по-
требности преступным путём. Причина возник-
новения девиантного поведения в этом сцена-
рии — низкий уровень принятия социальных
норм, искажённая система жизненных ценнос-
тей, в которой развлечение и желание чем-ли-
бо обладать преобладают над самоконтролем
и самореализацией. Причиной может служить
также отсутствие средств для реализации ка-
кой-либо психологической зависимости. 

Желание украсть может быть импульсивным
либо длительно формирующимся. Воровство
может выражаться в желании «выглядеть
не хуже других», стремлении к накопительст-
ву, получению материальной выгоды от реали-
зации похищенных вещей. Ведущий мотив

воровства — узко-материальный («до-
биться благ для себя», удовлетворив
конкретные материальные потребности
в деньгах, средствах развлечения, вещах
и пр.). Эти мотивы могут вызываться
провоцирующими факторами: отсутстви-
ем у ребёнка денег на карманные расхо-
ды, привлекательностью и доступностью
товаров в гипермаркетах, манипулятив-
ным воздействием рекламы, модой, от-
ставание от которой воспринимается как
личная социальная ущербность. Объект
кражи имеет личную ценность для под-
ростка.

Сначала воровство дети объясняют не-
хваткой собственных денег на сигареты,
пиво, развлечения, потом соответствую-
щий негативный интерес закрепляется
в дурной привычке и приводит к соци-
ально негативной потребности и проти-
воправным способам её удовлетворения.

Цепочка развёртывания ключевых со-
бытий сценария: возникновение у под-
ростка сильного желания обладать ка-
ким-либо объектом на фоне его недо-
ступности → поиск способов получения
желаемого объекта → незаконное при-
своение чужого как «оптимальный» спо-
соб обогащения.

Варианты развития событий в сце-
нарии:

Пессимистический: невмешательство
в ситуацию приводит к искажению пред-
ставлений подростка о степени ответст-
венности за правонарушение, возникает
уверенность в безнаказанности, приобре-
тается опыт преступного поведения.

Оптимистический вариант включает
оказание несовершеннолетнему социаль-
но-педагогической помощи в осознании
ответственности за свои действия и поис-
ке социально одобряемых способов реше-
ния материальных проблем. Подростку
предъявляются требования как выраже-
ние культурных, правовых и нравствен-
ных норм и контролируется соблюдение



Варианты развития событий сценария: 

Пессимистический: невмешательство
взрослых в ситуацию приводит к неврас-
тении, фобии, депрессии, увеличению рис-
ка суицидального поведения у подростка. 

Оптимистический вариант включает за-
щиту подростка от воздействий крими-
нальной группы или личности, от вымога-
тельства, шантажа, угроз, физического на-
силия; восстановление доверительных от-
ношений с членами семьи; оказание соци-
ально-педагогической помощи в освоении
моделей поведения, позволяющих проти-
востоять давлению.

Основные направления профилактичес-
кой работы с подростками, склонными
к воровству:
1) коррекция наследственных нарушений
психики и интеллекта;
2) работа с педагогами и семьёй, на-
правленная на формирование продуктив-
ных стратегий воспитания и общения
с подростком;
3) психокоррекционная работа с подро-
стком;
4) работа со средовыми факторами (фор-
мирование иммунитета к негативным вли-
яниям общества, сверстников, семьи; из-
менение ближайшего окружения и др.);
5) вовлечение подростка в различные
формы социальной активности как альтер-
натива воровству. ÍÎ

этих требований. Его информируют о послед-
ствиях воровства (например, о соблюдении
в магазинах политики «нулевой толерантнос-
ти», то есть работники магазина обращаются
в полицию, даже если это первое нарушение
и обнаруженный похищенный товар возвра-
щён); подростку предоставляются возможнос-
ти честного заработка и др. 

Сценарий 8. Воровство как следствие
попадания подростка в зависимость

от криминальной группы или личности

В этом сценарии подросток становится жерт-
вой принуждения, манипуляции и обмана
других людей, собственных ошибочных пред-
ставлений и заблуждений. Причина воровст-
ва — неумение найти выход из сложной си-
туации, например, когда вымогают деньги.
Опасаясь физического воздействия, под
страхом смерти, испытывая унижение, подро-
сток начинает воровать, полагая, что передав
нужную сумму денег своим мучителям,
он освободится от них. 

Цепочка развёртывания ключевых собы-
тий сценария: давление криминальной
группы или личности → неготовность под-
ростка противостоять этому давлению →

совершение кражи, чтобы освободиться
от давления → испытание острого внутрен-
него конфликта → передача украденного
криминальной группе или личности →
попадание в новую зависимость.

Ì.À. Ìàçíè÷åíêî, Í.È. Íåñêîðîìíûõ.  Ïîäðîñòêîâîå âîðîâñòâî


